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И.А. ТРУШИНА

Стратегические ориентиры
государственной библиотечной 
политики

Реферат. 11—12 ноября 2020 г. в онлайн-формате состоялось Ежегодное совещание руководите-
лей федеральных и центральных региональных библиотек России. Организаторы: Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская национальная библиотека, Российская государ-
ственная библиотека. Основная задача совещания — обеспечение участия руководителей феде-
ральных и центральных региональных библиотек в формировании и реализации государственной 
библиотечной политики. Тема 2020 г. — «Библиотечная профессия и научно-образовательная 
работа библиотек». Научный контент совещания в основе своей определился «Стратегией раз-
вития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», разработка проекта 
которой в целом завершена, но требует развертывания масштабной исследовательской работы, 
позволяющей сформировать единую систему мониторинга деятельности библиотек страны. 
В фокусе особого внимания оказались вопросы организации научно-исследовательской работы, 
подготовки профессиональных кадров, модернизации библиотечного дела, роли информационных 
технологий в современном развитии библиотек и цифровизации. Актуальность этой тематики под-
твердилась в дискурсе развития высшего и дополнительного профессионального образования в биб-
лиотечной сфере, повышении доступности информации в современных условиях. Были подведены 
итоги VII Всероссийского конкурса среди центральных библиотек субъектов РФ «Библиотечная 
аналитика», VIII Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года», VII Всероссий-
ского смотра-конкурса библиотек на лучшее электронное издание по культуре и искусству. 

Ключевые слова: совещание руководителей библиотек, государственная библиотечная политика, 
научно-образовательная работа библиотек, дополнительное профессиональное образование, стра-
тегия развития библиотечного дела, организация библиотечного дела.

Для цитирования: Трушина И.А. Стратегические ориентиры государственной библиотечной поли-
тики // Библиотековедение. 2021. Т. 70, № 2. С. 119—129. DOI: 10.25281/0869-608X-2021-70-2-119-129.

Н
аиболее крупное и статусное (по со-
ставу участников) профессиональное 
мероприятие — Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России — состоя-
лось 11—12 ноября 2020 г. в Санкт-Петербурге. 
Его организаторами выступили Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская 
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национальная библиотека (РНБ) и Российская 
государственная библиотека (РГБ). Мероприя-
тие стало уже 27-м, если вести отсчет от Всерос-
сийского совещания 1993 г. в Туле [1]. 

По многолетней традиции совещания ру-
ководителей библиотек проходят поперемен-
но в РНБ (Са нкт-Петербург) и РГБ (Москва). 
В 2020 г. участники должны были встретить-
ся в Санкт-Петербурге. Однако мероприятие, 
организованное в историческом здании РНБ, 
вышло далеко за пределы города, поскольку из-
за пандемии коронавируса COVID-19 прошло 
в онлайн-формате. Для участия в совещании 
зарегистрировались 275 участников из 70 реги-
онов Российской Федерации, к онлайн-транс-
ляциям заседаний было установлено более 6800 
подключений на YouTube-канале РНБ.

Основная задача мероприятия заложена в 
самом названии: это диалог между Министер-
ством культуры РФ, региональными органами 
управления культуры и библиотеками (феде-
ральными и субъектными), обсуждение и со-
гласование государственной библиотечной по-
литики на всероссийском уровне. 

Совещан  ие директоров является одной из 
успешных форм реализации адвокации в биб-
лиотечной сфере, участия библиотечного со-
общества в формировании и реализации госу-
дарственной политики в области культуры и 
библиотечного дела. Результатом проведенных 
дискуссий становится итоговый документ, ко-
торый содержит решения участников меропри-
ятия.

Проблематика совещаний руководителей 
библиотек разнообразна. Так, в последние годы 
они были посвящены темам: 

 • роль библиотек в государственной куль-
турной политике (2015) [2]; 

 • разнообразие подходов и креативные 
практики в современной библиотечной поли-
тике (2016) [3];

 • трансформация библиотек и библиотеч-
ных систем в современных условиях (2017) [4];

 • будущее библиотек в условиях цифро-
вой экономики (2018) [5];

 • национальный проект «Культура» как 
новый этап развития библиотек (2019) [6].

Тема совещания 2020 г. «Библиотечная 
профессия и научно-образовательная работа 
библиотек» была раскрыта на нескольких засе-
даниях [7]. На обсуждение были вынесены во-
просы: организация научно-исследовательской 
работы в библиотеках; профессии методиста и 
научного работника в библиотеках; развитие 

высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования в библиотечной сфере; раз-
работка профессиональных стандартов специ-
алистов библиотечно-информационной сферы; 
повышение доступности информации в совре-
менных условиях.

Первое пленарное заседание 11 ноября 
2020 г. провели генеральный директор РНБ 
А.П. Вершинин и генеральный директор РГБ 
В.В. Дуда. 

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов 
отметил в своем обращении: «Сегодня россий-
ские библиотеки расширяют свое влияние. Они 
становятся инновационными и культурными 
центрами. Ставят во главу угла просветитель-
скую деятельность. Это делает формирование 
современных компетенций у сотрудников пер-
востепенной задачей библиотек — значимых 
социальных институтов» [8].

С приветственным словом к участникам 
обратилась также заместитель министра куль-
туры Российской Федерации О.С. Ярилова. 
Она открыла совещание докладом «Развитие 
учреждений культуры в 2020 г.: вызовы панде-
мии, новые роли и дальнейшие цели», в кото-
ром остановилась на значимых для всей отрас-
ли решениях, принятых на федеральном уров-
не. Одним из важных итогов стало завершение 
работы над проектом «Стратегии раз вития 
библиотечного дела в Российской Федерации 
на период до 2030 года» [9].   В его основу лег-
ла «Концепция развития библиотечного дела 
в Российской Федерации» [10]. Проект этого 
документа, который разрабатывала рабочая 
группа при Российской библиотечной ассоциа-
ции (РБА) с участием специалистов библиотек 
России, прошел этапы широкого обсуждения и 
внесения поправок к концу 2019 года. В марте 
2020 г. под руководством О.С. Яриловой рабо-
чая группа при Министерстве культуры РФ, в 
которую вошли (в числе других специалистов) 
президент РБА М.Д. Афанасьев, вице-прези-
денты РБА В.В. Дуда и И.Б. Михнова, рассма-
тривала документ уже в обновленном формате. 
В августе — сентябре 2020 г. проект Стратегии 
прошел широкое общественное обсуждение 
[11]. Как сказано в самом документе, Страте-
гия направлена на комплексное развитие биб-
лиотечного дела, модернизацию библиотеч-
ной системы страны, сохранение и пополнение 
библиотечных фондов, расширение свободно-
го и равного доступа граждан к информации, 
совершенствование подготовки библиотечных 
кадров, внедрение информационных техноло-

Трушина И.А. Стратегические ориентиры государственной библиотечной политики (с. 119—129)
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гий, научного и методическо-
го обеспечения деятельности 
библиотек. Стратегия опре-
деляет цели, задачи, приори-
теты, основные механизмы 
и показатели модернизации 
библиотек Российской Феде-
рации как неотъемлемой ча-
сти информационного обще-
ства, информационного про-
странства знаний и системы 
национальной безопасности 
[9]. Важно отметить, что про-
ект Стратегии планируется 
передать на утверждение в Правительство Рос-
сийской Федерации, об этом уже после прове-
дения совещания сообщила министр культуры 
Российской Федерации О.Б. Любимова. Реали-
зацию Стратегии будет предварять масштаб-
ная исследовательская работа, позволяющая 
сформировать единую систему мониторинга 
деятельности библиотек страны. Результаты 
исследования станут основой для разработки 
плана реализации Стратегии [12].

Далее О.С. Ярилова отметила, что в усло-
виях пандемии федеральные и региональные 
библиотеки быстро адапти-
ровались к вызовам време-
ни, оперативно перестроили 
свою деятельность, расшири-
ли присутствие в онлайн-про-
странстве, продолжили реа-
лизовывать новые проекты, 
благодаря чему удалось при-
влечь еще больше читателей. 
На основании предложений 
Министерства культуры РФ 
Роспотребнадзор подготовил 
и утвердил рекомендации 
по проведению профилак-
тических мероприятий по 
предупреждению коронавирусной инфекции 
COVID-19 в библиотеках [13]. В завершение 
своего выступления О.С. Ярилова подвела ито-
ги двух всероссийских конкурсов: «Библиоте-
ки. ПРОдвижение» (организаторы: Министер-
ство культуры РФ, РГБ) и «Золотая полка» 
(организаторы: Министерство культуры РФ, 
Российская государственная детская библио-
тека, РГБ, РНБ, РБА).

Президент РБА, директор Государ-
ственной публичной исторической библио-
теки России М.Д. Афанасьев в выступлении 
на тему «Проблемные зоны библиотечного 

дела и развитие научно-ис-
следовательской работы в 
библиотеках» отметил, что в 
организации научной работы 
имеются большие достиже-
ния в решении ряда проблем 
развития библиотечного дела. 
Однако одним из недостатков 
научно-исследовательской 
работы сегодня является от-
сутствие системы взаимодей-
ствия, взаимной координации. 
М.Д. Афанасьев представил 
перечень перспективных про-

блем, требующих научного решения, и соотнес 
некоторые актуальные проблемы библиотек 
с теми возможностями, которые дает науч-
но-исследовательская работа для их решения: 
от формирования стратегии развития до эф-
фективного использования библиотечных 
фондов. В завершение доклада он перечис-
лил необходимые действия для возрождения 
системы научно-исследовательской работы 
в библиотечном деле: обновление государ-
ственных заданий библиотек разных видов, 
включение участия в исследованиях в число 

бонусных показателей не-
зависимой оценки качества 
работы библиотек, обучение 
навыкам исследовательской 
работы в системе повышения 
квалификации. При этом в 
качестве важнейшей органи-
зационно-практической за-
дачи М.Д. Афанасьев назвал 
решение вопроса (совместно 
с Министерством науки и выс-
шего образования РФ) о месте 
научной специальности «Биб-
лиотековедение, библиогра-
фоведение и книговедение» 

в перечне научных специальностей Высшей 
аттестационной комиссии.

Генеральный директор РНБ А.П. Верши-
нин в докладе «Доступ к цифровой информации 
в библиотеке» проанализировал последние из-
менения законодательства в этой сфере. Одна 
из ключевых задач сегодня — организация бо-
лее широкого доступа к обязательному экзем-
пляру печатного документа в электронной фор-
ме в читальных залах. В новой цифровой эре 
и в связи с распространением дистанционной 
работы это крайне важный аспект равного для 
граждан доступа к информации. А.П. Вершинин 
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говорил также о задаче создания Националь-
ной библиографической базы данных («единой 
платформы», «национального ресурса», «свод-
ного каталога»), дискуссии о которой разверну-
лись в октябре на онлайн-фестивале «Книжный 
маяк Санкт-Петербурга» [14], а затем активно 
продолжились на X Всероссийской научно-
практической онлайн-конференции «Фонды в 
библиотеках в цифровую эпоху: традиционные 
и электронные ресурсы, комплектование, ис-
пользование» [15]. 

Генеральный директор РГБ В.В. Дуда в до-
кладе «Библиотеки в современном обществе: 
возможности, задачи, компетенции» подчер-
кнул, что будущее библио-
тек — в балансе: «Нам всегда 
очень тяжело найти баланс 
между цифрой и бумагой. 
Придется это сделать. Нужно 
найти баланс между информа-
ционной сущностью библио-
тек и какими-то другими но-
выми функциями, между ин-
новациями и классикой» [7]. 
Говоря о науке и образовании 
в библиотеках, В.В. Дуда отме-
тил, что нужен баланс между 
фундаментальной наукой и 
прикладными исследовани-
ями: «Уверен, что мы не должны забывать о 
фундаментальной науке и фундаментальных 
образовательных программах. Никто кроме 
нас не позаботится о таких библиотечных на-
правлениях как библиотековедение, библио-
графоведение, книговедение, история библио-
тек, история книжного дела» [7].

Научная и образовательная деятельность 
должна отвечать трем важным вызовам: неза-
висимо от внешней конъюнктуры требуется со-
хранять библиотечную классику; важно внима-
тельно изучать эмпирический опыт, связанный 
с реализацией проекта модельных библиотек, 
проведением исследований, в том числе мо-
ниторинга фондов; необходимо заботиться о 
повышении квалификации, развитии компе-
тенции сотрудников библиотеки. К классиче-
ским компетенциям (каталогизация, справоч-
но-библиографическая работа, комплектование 
фондов, методическая деятельность, консерва-
ция и реставрация, автоматизация) В.В. Дуда 
добавил новые: партнерство и коллаборация; 
исследовательская деятельность; коммуника-
тивная культура, конфликтология; реклама, 
маркетинг, PR, SMM; волонтеры в библиоте-

ках; фандрайзинг, краудфандинг, спонсорство, 
гранты; центры коммуникаций; инклюзия; ди-
зайн и проектирование пространств; искусство 
публичных выступлений; написание проектных 
заявок, управление проектами. 

Далее генеральный директор РГБ рас-
сказал о реализации национального проекта 
«Культура». В течение 2019—2020 гг. в России 
модернизируется 306 модельных библио тек, 
а в 2019—2024 гг. — 787. Он отметил финан-
совые вложения государства в национальный 
проект, в 2020 и 2021 гг. государство выделяет 
1 млрд 110 млн руб.: «Это серьезные инвести-
ции в библиотечную отрасль… еще раз хотел 

подчеркнуть, что запуск на-
ционального проекта в части 
модельных библиотек — это 
очень серьезный опыт для 
всех нас, и очень серьезная 
база для понимания потреб-
ностей наших читателей и 
потребностей профессио-
нального сообщества» [7].

Президент Националь-
ной библиотечной ассоци-
ации «Библиотеки будуще-
го», научный руководитель 
Государственной публичной 
научно-технической библио-

теки (ГПНТБ) России Я.Л. Шрайберг в до-
кладе «Мировое библиотечное сообщество 
в условиях пандемии: проблемы и решения» 
осветил некоторые актуальные вопросы в 
рамках четырех тем: пандемия как стимул к 
открытой науке; библиотечные фонды и по-
мещения в условиях пандемии; пандемия 
как новый импульс к оцифровке; вызванные 
пандемией изменения в сфере авторского 
права [7].

Далее прозвучали доклады: «Вузы и 
библиотеки: направления взаимодействия 
в подготовке кадров» (В.В. Брежнева, декан 
библиотечно-информационного факультета 
Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута культуры); «Профессиональные стан-
дарты в библиотечно-информационной сфере: 
современные подходы к разработке» (О.П. Ме-
зенцева, заместитель директора по науке и 
издательской деятельности Российской го-
сударственной детской библиотеки); «Про-
фессиональный стандарт “Специалист по би-
блиотечно-информационному обслуживанию” 
как инструмент управления кадровым потен-
циалом отрасли» (Т.Я. Кузнецова, эксперт 

В.В. Дуда
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Управления научной работой 
Московского государственно-
го института культуры); «Со-
временные информационные 
технологии: что требуется 
знать и уметь библиотекарю» 
(А.С. Карауш, генеральный 
директор ГПНТБ России).

О т д е л ь н о е  з а с е д а н и е 
было посвящено проблемам 
научной деятельности биб-
лиотек. Его провели замести-
тель генерального директора 
по научной работе РНБ В.Р. 
Фирсов и заместитель генерального директора 
РГБ по научно-издательской деятельности, 
главный редактор журнала «Библиотековеде-
ние» А.Ю. Самарин. 

В.Р. Фирсов в докладе «Научно-исследо-
вательская работа в библиотеках: современ-
ное состояние, проблемы» (содокладчик — 
П.А. Лодыгина, заместитель заведующего отде-
лом межбиблиотечного взаимодействия РНБ) 
сформулировал правовые основания ведения 
библиотеками научной деятельности: если на-
учная деятельность в качестве основного вида 
деятельности библиотеки зафиксирована в уч-
редительных документах, то в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» 
данные условия позволяют 
относить ее к научно-иссле-
довательским учреждениям 
[7]. В заключение В.Р. Фирсов 
отметил объективно обуслов-
ленную тенденцию к возрас-
танию наукоемкости библио-
течной сферы, которая долж-
на привести не к повышению 
объема производимых услуг, 
а к улучшению их качества и 
разнообразия. В качестве не-
отложных задач докладчики 
упомянули «интенсификацию 
освоения, интериоризацию ак-
туальных смыслов и ценностей отечественной 
культуры, обеспечивающих консолидацию и 
культурную преемственность народов России; 
интенсификацию оборота в обществе знаний, 
тесно связанного с формированием простран-
ства знаний, искусственного интеллекта; уско-
рение процессов реквалификации как обслу-
живаемых библиотекой граждан, так и самих 
библиотекарей» [7].

А.Ю. Самарин выступил 
на тему «Научные, образова-
тельные, издательские проек-
ты РГБ для развития библио-
течной отрасли». Он отметил, 
что национальные библиотеки 
получают государственное за-
дание на научные исследова-
ния, и за последние три года 
РГБ завершила 15 научных 
тем, связанных в основном с 
библиотековедческой темати-
кой. Важнейшим направлени-
ем научной деятельности РГБ 

является участие (совместно с коллегами из 
РНБ) в проектах национальной библиографии. 
В настоящее время РГБ работает над 9 свод-
ными каталогами, отражающими различные 
сегменты национального репертуара печати. 

Особое внимание А.Ю. Самарин уде-
лил созданию национальной библиотеч-
ной классификации (ББК). В 2019 г. На-
учно-исследовательский центр развития 
ББК РГБ завершил публикацию отраслевых 
выпусков Средних таблиц ББК. С 2001 по 
2019 г. в книжной и машиночитаемой фор-
ме были опубликованы 8 отраслевых выпу-
сков, очередной этап развития системы — 
подготовка издания Сокращенных таблиц, 
а к 2022 г. — Таблиц для детских и школьных 

библиотек, а также публич-
ных муниципальных библио-
тек (в первую очередь модель-
ных). РГБ, головной разработ-
чик национальных стандартов 
в сфере библиотечного дела, 
сегодня занимается подготов-
кой нескольких стандартов, 
утверждение которых пла-
нируется в 2021 г., к 2024 г. 
будет выпущен сборник нор-
мативных и методических 
материалов «Стандартизация 
в библиотечной деятельно-
сти». А.Ю. Самарин также об-

ратил внимание на активно развивающиеся в 
РГБ программы дополнительного образования: 
«Высшие библиотечные курсы» и «Высшие 
библиотечные курсы — дистант». За последние 
пять лет состоялось 12 выпусков, прошли обу-
чение 504 человека. В 2021 г. планируется запу-
стить две большие образовательные программы 
переподготовки: «Высшие библиографические 
курсы» и «Библиотечное фондоведение».  

А.Ю. Самарин
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Был сделан акцент на вы-
пуске с 2019 г. нового журнала 
«Библиотеки нового поколе-
ния». Цель издания — осве-
щение деятельности РГБ как 
проектного офиса по созда-
нию в субъектах Российской 
Федерации модельных муни-
ципальных библиотек в рам-
ках национального проекта 
«Культура», а также методи-
ческая поддержка для биб-
лиотек — участниц проекта. 
А.Ю. Самарин также остано-
вился на значимых издательских проектах: 
двухтомнике «Великий библиотекарь», по-
священном М.И. Рудомино [16; 17], и «Руко-
водстве по обеспечению доступности услуг в 
библиотеках Российской Федерации для инва-
лидов и других маломобильных граждан» [18]. 
Обе книги получили признание на конкурсе 
«Лучшая профессиональная книга» РБА.

Директор Информационно-библиотечного 
комплекса Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого, исполни-
тельный директор некоммерческого партнерства 
«Ассоциированные региональные библиотечные 
консорциумы» (АРБИКОН) А.И. Племнек в вы-
ступлении на тему «Библиотеки и научные иссле-
дования в глобальном цифровом пространстве» 
отметил, в частности, основные направления, по 
которым развиваются библиотеки. К ним отно-
сятся развитие сервисов, развитие доступности, 
готовность к интеграции, встраивание в процессы 
науки, образования, производ-
ства и культуры нового обще-
ства, «новые» библиотекари для 
«новых» пользователей, раз-
витие концептуальной модели 
библиотеки.

В первый день совещания 
были подведены итоги двух 
конкурсов: VII Всероссийско-
го конкурса среди централь-
ных библиотек субъектов РФ 
«Библиотечная аналитика» и 
VIII Всероссийского конкурса 
«Лучшая профессиональная 
книга года». 

Заседание 12 ноября 2020 г. было посвя-
щено вопросам цифровизации библиотек и не-
обходимым компетенциям библиотекарей. 

Исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора по библиотечной ра-

боте РНБ С.Б. Голубцов пред-
ставил концепцию Нацио-
нальной книжной платформы. 
Концепция, подготовленная 
РНБ, прошла предваритель-
ное обсуждение, в частности, 
на X Всероссийской научно-
практической онлайн-кон-
ференции «Фонды библио-
тек в цифровую эпоху: тра-
диционные и электронные 
ресурсы, комплектование, 
использование» [15]. Он про-
анализировал основные име-

ющиеся в стране библиографические ресурсы 
национального характера, которые необходи-
мо включить в единую книжную платформу. 
При этом принципиально важно, что такая 
платформа должна носить не отраслевой, а 
общегосударственный характер.

Были заслушаны доклады И.Б. Михно-
вой, директора Российской государственной 
библиотеки для молодежи; Б.Р. Логинова, 
директора Центральной научной медицин-
ской библиотеки Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова; О.М. Жадёнова, генерального 
директора Централизованной библиотечной 
системы Восточного административного окру-
га г. Москвы. 

На заседании также рассматривались во-
просы дополнительного профессионального 
образования и опыт библиотек в этой обла-
сти. Прозвучали выступления Н.Н. Гришиной, 

директора Рязанской област-
ной универсальной научной 
библиотеки им. Горького; 
А.В. Бакулиной, директора 
Национальной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина Респу-
блики Мордовия; М.Н. Оси-
повой, директора Пензен-
ской областной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

«Новые научно-образо-
вательные проекты РНБ» — 
тема выступления заведую-
щей Учебным центром РНБ 
И.Н. Вибе.  Она обратила 

внимание участников на ряд важных вопро-
сов, связанных с проблемами подготовки биб-
лиотечных кадров: это уровень и качество об-
разовательных программ дополнительного 
профессионального образования; требования 
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и ожидания от современных образователь-
ных проектов, создаваемых для библиотеч-
ной отрасли, формирование цифровой об-
разовательной среды для организации про-
цесса доступного непрерывного образования. 
Учебный центр РНБ реализовал 36 программ 
повышения квалификации и программу про-
фессиональной переподготовки «Библиотеч-
но-информационная деятельность». Наиболее 
востребованными являются программы РНБ 
по направлениям комплекто-
вания фондов, консервации 
и реставрации фондов, биб-
лиотечного краеведения, биб-
лиографического описания, 
машиночитаемой каталогиза-
ции. Все они были адаптиро-
ваны и реализованы в форма-
те дистанционного обучения 
силами специалистов РНБ. 
И.Н. Вибе отметила: «Прак-
тический опыт использова-
ния системы дистанционного 
обучения в РНБ показал, что 
ее возможности позволяют 
решать важнейшую задачу — осуществлять 
систематическое профессиональное обучение 
работников библиотек Российской Федерации 
по различным направлениям их профильной 
деятельности <…> в данном контексте структу-
рам дополнительного профессионального об-
разования важны государственная поддержка 
и включение этого вида деятельности в госу-
дарственное задание» [7].

Директор Департамента государственных 
и приоритетных проектов РГБ Е.Н. Гусева в 
докладе «Подготовка библиографов в усло-
виях цифровой среды как образовательный 
проект и направление научных исследований» 
представила оригинальный совместный проект 
РГБ и Московского государственного лингви-
стического университета (МГЛУ) «Цифровая 
библиография». Оценивая перспективы разви-
тия библиотечно-информационной сферы, она 
обосновала необходимость изменений в пони-
мании не только цифровизации (что абсолют-
но не равно известным всем информатизации 
и автоматизации), но и контекста сегодняш-
ней профессиональной ситуации, где особенно 
актуальной становится проблема подготовки 
современных библиографов. Цифровая биб-
лиография — сквозной информационно-ана-
литический и поисковый процесс, в котором 
документы и сведения, существующие как в 

цифровом, так и в аналоговом формате, ин-
тегрированы в информационные процессы и 
системы для целей максимально релевантного 
поиска и предоставления информации (сведе-
ний), максимально пертинентной поисковой 
потребности пользователя и общества. 

Основная цель проекта — сохранить и раз-
вить библиотечную науку и библиотеку в клас-
сическом смысле, но при полном соответствии 
современным реалиям. В образовательном 

аспекте, как подчеркнула Е.Н. 
Гусева, «Цифровая библио-
графия» — интеграционный 
проект: он должен опираться 
на системные знания на сты-
ке библиографии, системоло-
гии, кибернетики, математи-
ки, социологии и психологии 
чтения, семиотики и инфор-
мационных наук. Ни одна из 
существующих образователь-
ных программ, в том числе в 
направлении CDO (цифровая 
трансформация), не гото-
вит подобных специалистов. 

Именно поэтому этот проект воспринимается 
РГБ и МГЛУ как одно из важных направлений 
не только кадрового обеспечения библиотеч-
ной отрасли и всей гуманитарной науки, но и 
как способ выведения библиографии на новый 
уровень развития и значимости.

В завершение второго дня совещания были 
подведены итоги VII Всероссийского смотра-
конкурса библиотек на лучшее электронное из-
дание по культуре и искусству [19] и состоялась 
презентация двухтомника «Великий библиоте-
карь: к 120-летию со дня рождения Маргариты 
Ивановны Рудомино» [16; 17].

По результатам совещания был подготов-
лен Итоговый документ [20]. Доклады и другие 
материалы совещания планируется опубли-
ковать в специальном сборнике. Программа 
и видеозаписи трансляций всех заседаний до-
ступны на сайте РНБ [7].
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Abstract. The Annual Meeting of the Heads of Federal and Central Regional Libraries of Russia was held 
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the Russian Federation, the Russian National Library and the Russian State Library. The main goal of the 
meeting is to ensure participation of the heads of federal and central regional libraries in the formation and 
implementation of the state library policy. The topic of the 2020 Meeting is “The Library Profession and 
Scientifi c and Educational Work of Libraries”. The scientifi c content of the meeting was basically determined 
by the “Strategy for the development of librarianship in the Russian Federation for the period up to 2030”, 
the draft development of which has been already completed as a whole, but requires the deployment of 
large-scale research work to form the unifi ed system for monitoring the activities of libraries in the country. 
The meeting focused on the following issues: organization of scientifi c research work in libraries; training 
of professional staff ; modernization of librarianship and the role of information technologies in the modern 
development of libraries and digitalization. The relevance of these topics was proved in the discourse on the 
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Анонс

Реставрация документа: консерватизм и инновации = 
Document Restoration: Сonservatism and Innovation : сборник ста-
тей / М-во культуры РФ, Российская гос. б-ка ; [сост. А.А. Кащеев]. 
Москва : Пашков дом, 2019. 155 с. : ил. Тит. л. парал. рус., англ.

Сборник содержит материалы Международного научно-прак-
тического семинара «Реставрация документа: консерватизм и ин-
новации», ежегодно проводимого в Российской государственной 
библиотеке. Основной задачей семинара является повышение про-
фессиональных знаний реставраторов и хранителей библиотечных, 
архивных и музейных фондов, способных при необходимости в 
дальнейшем передавать приобретенные на практических занятиях 
семинара навыки и знания.

В сборник вошли статьи, в которых представлены результаты 
научной и практической работы реставраторов, специалистов по 
превентивной консервации и исследователей материальной основы 
документа.

Материалы семинара могут быть интересны реставраторам, 
исследователям, хранителям библиотечных, архивных и музейных 
фондов, широкому кругу читателей.
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Реферат. Статья посвящена Эдуарду Рубеновичу Сукиасяну (1937—2021) — крупнейшему библио-
тековеду России, одному из разработчиков, а впоследствии и главному редактору Библиотечно-би-
блиографической классификации (ББК). Прослеживается его профессиональный путь как видного 
теоретика и практика библиотечного дела. Приводятся сведения о деятельности Э.Р. Сукиасяна в 
Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ныне Российская государственная библио-
тека, РГБ), а также в качестве составителя и члена редакционной коллегии «Словаря библиотечных 
терминов». Рассматривается его вклад в реорганизацию системы каталогов РГБ как руководителя 
отдела систематических и предметных каталогов. Освещена педагогическая деятельность Эдуарда 
Рубеновича. Он пользовался заслуженной любовью слушателей Академии переподготовки работ-
ников искусства, культуры и туризма. Э.Р. Сукиасян являлся активным участником общественного 
библиотечного движения, членом Совета Российской библиотечной ассоциации, внес большой 
вклад в деятельность Международного общества по организации знаний (International Society for 
Knowledge Organization), а также в работу секции классификации и индексирования Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. Э.Р. Сукиасян — автор более 1 тыс. научных 
работ.

Ключевые слова: Э.Р. Сукиасян, Российская государственная библиотека, Библиотечно-биб-
лиографическая классификация, словари библиотечных терминов, каталогизация, библиотечная 
профессия, профессиональное библиотечное движение.

Для цитирования: Гриханов Ю.А. Эдуард Рубенович Сукиасян: эрудиция, работоспособность, 
смелость // Библиотековедение. 2021. Т. 70, № 2. С. 130—134. DOI: 10.25281/0869-608X-2021-
70-2-130-134.

В 
феврале 2021 г. пришло печальное известие о кончине Эдуарда Рубеновича Сукиасяна, вид-
ного библиотековеда, крупнейшего специалиста в области каталогизации и классификации, 
талантливого педагога. Первые мои встречи с Эдуардом Рубеновичем относятся к началу 

1970-х гг. и связаны с работой над «Словарем библиотечных терминов» [1], которую возглав-
лял научно-исследовательский отдел Государственной библиотеки СССР им. В.И Ленина (ГБЛ, 
ныне — Российская государственная библиотека, РГБ). 

Научным редактором раздела каталогизации и системы справочно-библиографического аппа-
рата являлся именно он — молодой специалист, заведующий кафедрой библиотековедения Крас-
нодарского государственного института куль-
туры. Эдуард Рубенович готовил материалы 
на высоком научном уровне, демонстрировал 
глубокое знание истории каждого термина, 
его логических корней, семантики. Незабы-
ваемые впечатления производили его острый 
ум, яркий темперамент и чувство юмора. 
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В 1974 г. он стал заведующим отделом систе-
матических и предметных каталогов ГБЛ. Наша 
совместная работа продолжилась над терминоло-
гическим словарем «Библиотечное дело» [2] и его 
следующим изданием [3]. Словарная деятельность 
была одной из главных в огромном круге научных 
интересов Эдуарда Рубеновича и нашла в дальней-
шем воплощение в подготовленном в соавторстве 
с супругой и единомышленницей Т.А. Бахтуриной 
издании «Современная каталогизационная терми-
нология: толковый словарь с методическими ре-
комендациями» [4], а также вы-
шедшем в 2013 г. (в соавторстве 
с Т.А. Бахтуриной и В.В. Звере-
вичем) первом «Русско-англий-
ском словаре по библиотечной 
и информационной деятельно-
сти» [5], который является одним 
из лучших и в настоящее время. 
Кроме того, он был одним из со-
ставителей уникального «Бол-
гаро-англо-русского словаря по 
библиотечной и информацион-
ной деятельности», изданного в 
Софии в 2010 году [6]. 

Огромный справочно-биб-
лиографический аппарат (СБА) 
главной библиотеки страны был 
достойным полигоном для осу-
ществления научных идей тео-
ретика и практика. Эффективность системного 
подхода Э.Р. Сукиасяна к СБА ярко проявилась 
в годы перестройки в связи с недовольством 
читателей тем, что многие книжные богатства 
отсутствовали в читательских каталогах. Эду-
ард Рубенович предложил смелое решение — 
предоставить пользователям свободный доступ 
к служебным каталогам — систематическому 
и предметному, которые полностью отражали 
фонды ГБЛ. Это решение приблизило и внедре-
ние компьютерных технологий в процессы ка-
талогизации, что упростило поиск необходимой 
литературы. Впоследствии он являлся основным 
разработчиком положений о системе каталогов и 
картотек в универсальных научных библиотеках 
и централизованных библиотечных системах. 

С июля 1994 г. Э.Р. Сукиасян занимал долж-
ность заместителя директора РГБ. С 1997 г. был 
сотрудником Научно-исследовательского цен-
тра развития Библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) в РГБ в должности глав-
ного редактора ББК — национальной классифи-
кационной системы России, в 1981 г. авторский 
коллектив которой был удостоен Государствен-

ной премии СССР. Работа над ББК стала одной 
из главных в профессиональной деятельности 
Эдуарда Рубеновича. Здесь наиболее ярко про-
явились его эрудиция, глубокие знания в обла-
сти отечественной и зарубежных классифика-
ционных практик, талант редактора. Научными 
консультантами, экспертами и рецензентами 
ББК выступили более 800 ученых, десятки на-
учно-исследовательских коллективов, сотни 
библиотек. Эдуард Рубенович досконально зна-
комился с результатами работы над ББК огром-

ного коллектива, вчитывался в 
предлагаемые формулировки, 
отслеживал логику структури-
рования материала. 

Проводилась модерниза-
ция таблиц: разрабатывались 
новые разделы, уточнялись 
формулировки, проверялись 
приемы типизации с учетом 
обновления понятийного ап-
парата научных дисциплин. 
Э.Р. Сукиасян был редактором 
средних и сокращенных таблиц 
ББК, а также вариантов таблиц 
для массовых библиотек, дет-
ских и школьных библиотек, 
областных библиотек и для 
краеведческих каталогов.

Эдуард Рубенович поль-
зовался заслуженной любовью и признатель-
ностью слушателей Академии переподготов-
ки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ), передавая им свои знания и опыт. 
С 1998 г. он был профессором кафедры библио-
тековедения и информатики АПРИКТ. Иннова-
ционные образовательные программы, которые 
реализовывались на кафедре, привлекали на 
обучение в АПРИКТ тысячи библиотекарей из 
регионов России и стран СНГ. Его авторские 
учебные курсы и мастер-классы вызывали боль-
шой интерес, помогали библиотечным специ-
алистам не только осваивать необходимые зна-
ния, но и формировать новое профессиональное 
мышление.

В 2004 г. состоялась наша совместная поездка 
на российский космодром Байконур на террито-
рии Республики Казахстан. Будучи оторванными 
от библиотечного сообщества России, библио-
текари Байконура остро нуждались в знаниях о 
новых методах работы. Лекции и семинары по-
сещали представители всех библиотек Байконура, 
в том числе и военных. Эдуард Рубенович, как 
всегда, привез новые библиотековедческие из-

Э.Р. Сукиасян (1937—2021)

БВ
131



  Библиотека — Культура — ОбществоБиблиотековедение. 2021. Т. 70, № 2

Гриханов Ю.А. Эдуард Рубенович Сукиасян: эрудиция, работоспособность, смелость (с. 130—134)

дания, которые были приняты библиотечными 
работниками Байконура с восторгом. Такая ра-
бота была высоко оценена руководством космо-
дрома: для нас организовали посещение всех его 
достопримечательностей, связанных с Ю.А. Га-
гариным и другими известными космонавтами.

Э.Р. Сукиасян высказывал смелые идеи и 
предложения по реформированию российской 
системы библиотечного образования, которые 
вызывали острые споры и дискуссии в профес-
сиональной среде. Его яркие публикации по 
вопросам развития библиотечной профессии и 
образования служили ориентиром для многих 
студентов, специалистов и педагогов.

Эдуард Рубенович активно участвовал в 
деятельности отечественных библиотечных 
общественных организаций. Он был избран в 
Совет Российской библиотечной ассоциации 
(РБА), учрежденной в 1994 г., и инициировал 
создание секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования, которая 
явилась одной из первых в структуре РБА. Эду-
ард Рубенович являлся председателем Постоян-
ного комитета этой секции и до 1999 г. успеш-
но ею руководил [7]. Как член Совета РБА он 
разработал проект документа о структуре РБА, 
которая в основном существует до сих пор. 

Он активно участвовал в международных 
библиотечных организациях: в 1989 г. был при-
глашен в состав Научного консультативного 
совета Международного общества по организа-
ции знаний (International Society for Knowledge 
Organization), затем назначен координатором 
деятельности общества в России, многие годы 
был председателем российской секции общества, 
членом Постоянного комитета секции классифи-
кации и индексирования Международной феде-
рации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА). За свою активную международную 
деятельность в 2007 г. он был награжден орде-
ном Дружбы.

Многим из специалистов нашей отрасли 
запомнились яркие очерки Эдуарда Рубено-
вича о деятельности выдающегося индийского 
философа и библиотековеда Ш. Ранганатана, 
а также об особенностях и оригинальных до-
стижениях в подготовке библиотечных кадров 
в США, странах Европы и Азии. Он всегда по-
сещал местные библиотеки, изучал их методы 
и практику работы. 

Э.Р. Сукиасян успешно выступал с лекци-
ями и докладами по каталогизации, классифи-
кации, стандартизации и другим актуальным 
вопросам библиотечного дела в Болгарии, Ве-

ликобритании, Дании, Никарагуа, США, Шве-
ции, ФРГ и других странах.  

Поражала необыкновенная работоспо-
собность Э.Р. Сукиасяна. Он — автор более 
1 тыс. научных работ, в том числе государствен-
ных стандартов, практических и методических 
пособий. Отметим издания: «Библиотечная 
профессия. Кадры. Непрерывное образование: 
сборник статей и докладов» [8], «Каталогиза-
ция и классификация. Электронные каталоги 
и автоматизированные библиотечные системы: 
избранные статьи» [9], «Библиотечная профес-
сия и кадровый менеджмент: избранные статьи 
2004—2011 гг.» [10], «Введение в современную 
каталогизацию: пособие для профессионально-
го самообразования» [11], «Библиотека. Книга. 
Читатель: избранные статьи» [12]. 

Статьи Э.Р. Сукиасяна по разнообразным 
и, как правило, актуальным вопросам библио-
течного дела печатались во многих отечествен-
ных и зарубежных журналах. Только в научно-
практическом журнале «Научные и техниче-
ские библиотеки» опубликованы десятки его 
статей. Последняя из них напечатана в № 12 
2020 г. [13]. Он многие годы был одним из са-
мых активных членов редакционной коллегии 
журналов «Библиотековедение» и «Научные и 
технические библиотеки». 

Каждый, кто встречался и работал с Эду-
ардом Рубеновичем, слушал его лекции, читал 
книги и статьи, всегда будет помнить этого вид-
ного ученого — библиотековеда, выдающегося 
библиотекаря-энтузиаста [14; 15].
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Abstract. The article is devoted to the memories of the talented work of Eduard Rubenovich Sukiasyan 
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Ю.Ю. ЛЕСНЕВСКИЙ

Ассистивные технологии 
как инструмент поиска 
востребованного профиля 
специальной библиотеки

Реферат. Цифровая трансформация современного мира требует от любого человека, включая 
людей с полной или частичной потерей зрения, новых компетенций в организации собственной 
жизни. Практически по всем направлениям библиотечно-информационной деятельности растет 
доля высокотехнологичных услуг. 
Процесс включения инвалидов по зрению в мир новых возможностей непосредственно связан с 
формированием образа социально активной специальной библиотеки. Проведен анализ управ-
ленческих решений и развития Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих (НОСБ) как потребителя и участника межотраслевого и межведомственного 
рынка продукции реабилитационной индустрии. Раскрыта роль ассистивных (вспомогательных) 
технологий в расширении ряда просветительских услуг для заинтересованных социальных и про-
фессиональных групп населения. 
Эмпирическую базу статьи составили результаты информационного и прикладного освоения ас-
систивной техносферы специалистами НОСБ. Различные социальные, технические, нормативные, 
экономические аспекты определили развитие учреждения на протяжении длительного периода. 
Междисциплинарный характер предложенного метода предполагает использование передовых 
ассистивных технологий как основы расширения состава услуг специальной библиотеки. 
Проактивный подход, учитывающий приоритеты читательской аудитории, рассматривается как 
актуальный и эффективный способ развития системы специального библиотечно-информа-
ционного обслуживания. Как новация пред-
ложена и апробирована идея использования 
достижений смежной сферы деятельности — 
технологий доступности. Просветительские 
и образовательные мероприятия библиоте-
ки в данном контексте становятся адресным 
инструментом информирования и мотиви-
рования специалистов различных отраслей. 
Показана необходимость дополнительных 
усилий по организации и координации работ 
в условиях различных уровней компетенций 
специалистов. Опережающее освоение ассис-
тивных технологий позволяет расширять круг 
пользователей.
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Б
езбарьерный доступ к информации, обра-
зованию и ценностям культуры — важная 
составляющая государственной социаль-

ной политики. Библиотечное обслуживание 
граждан с нарушениями функции зрения имеет 
длительную историю развития. Использование 
библиотеками для слепых лучших технических 
решений позволило им создать в рамках се-
тевого сотрудничества значительный ресурс 
поддержки жизни и деятельности инвалидов 
по зрению. Обеспечивая стабильность предо-
ставления услуг, специальные библиотеки осу-
ществляли постоянную реновацию технологи-
ческих процессов, включая изменение органи-
зационных структур, положений, регламентов. 
При этом заметное преимущество получали те 
учреждения, которые не прекращали поиск и 
опережающее знакомство с различными асси-
стивными (вспомогательными) технологиями. 
В статье приводится анализ управленческих 
решений и развития Новосибирской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабо-
видящих (НОСБ) как грамотного потребителя 
и участника рынка продукции реабилитацион-
ной индустрии. 

Как известно, в российской библиотечной 
практике ассистивный технологический подход 
был реализован как элемент системы обслу-
живания инвалидов по зрению «говорящими» 
книгами, сменившими за полвека несколько 
носителей информации: от аналоговых до циф-
ровых [1]. В различных странах это социаль-
ное изобретение имело унифицированную про-
мышленную поддержку, но разные националь-
ные системы библиотечно-информационного 
обслуживания целевых групп читателей. 

В преддверии цифровой эпохи, в середине 
1990-х гг., большинство специальных библио-
тек для слепых оказались в сложной социаль-
но-экономической ситуации. НОСБ не стала 
исключением. Продолжая в полном объеме 
реализовывать свои социальные и профессио-
нальные задачи, библиотека столкнулась с не-
обходимостью привлечения дополнительных 

финансовых средств для сохранения стабиль-
ности и качества предоставляемых услуг. По-
стоянно возникали сверхнормативные затраты 
по перезаписи речевых фонограмм или замене 
аудионосителей. Причина была очевидна: изно-
шенная аппаратура читателей выводила из обо-
рота носители «говорящих» книг — как правило, 
наиболее востребованных. Внутренние резервы 
восстановления и пополнения фонда практиче-
ски были исчерпаны. Проблема была в замене не 
подлежащих ремонту аппаратов. Такая ситуация 
наблюдалась во всех регионах страны. Сигналы 
об этом поступали в методический центр Рос-
сийской государственной библиотеки для сле-
пых и федеральные органы власти. Правила и 
стереотипы отлаженной десятилетиями системы 
уже не работали. 

В поиске решения услуга была рассмотрена 
как сумма технологий. Одна из них — этап вос-
произведения речевых фонограмм с помощью 
ассистивного устройства [2; 3]. Специальную 
аппаратуру для воспроизведения «говорящих» 
книг в разное время выпускали разные пред-
приятия страны. С учетом фиксированной по-
требности региона необходимое социально 
значимое решение могло стать частью более 
общей задачи. В методологии это называют 
принципом избыточного действия. При таком 
подходе достижение требуемого эффекта пред-
усматривало запуск производственного процес-
са другого масштаба. 

Стало ясно, что реновация предполагает 
межотраслевое взаимодействие и требует меж-
дисциплинарной постановки задачи. Именно 
тогда состоялся первый опыт вовлечения в мо-
дернизацию учреждения квалифицированных 
внешних специалистов. Измененные с их по-
мощью представления о комплексе социаль-
но ориентированных технологий задали новое 
пространство организационных и технических 
решений. 

Междисциплинарная работа потребовала 
от библиотеки как заказчика обеспечить эф-
фективную коммуникацию всех ее участников. 
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Глоссарий, первоначально включавший терми-
ны и понятия, описывающие строго библио-
течные процессы, был значительно расширен. 
Теперь специалисты могли не только точно 
формулировать технические и эргономиче-
ские характеристики ассистивных устройств, 
но группировать их по разным основаниям. 

Это было время становления языка тех-
нологий доступности. В научно-технической 
сфере ряда зарубежных стран наметились при-
оритетные направления для разработки ассис-
тивных решений. О планируемых достижениях 
в работе можно было судить, например, по за-
явленным номинациям грантовых конкурсов, 
нацеленных на адаптацию ряда социально по-
лезных услуг. Поскольку прикладные иссле-
дования проходили при активном участии бу-
дущих пользователей, другие сведения можно 
было находить в профильных и популярных 
периодических изданиях. Например, из многих 
источников становилось понятно, что готовит-
ся выход на мировой потребительский рынок 
портативных устройств оптического распозна-
вания печатных и рельефно-точечных текстов, 
синтезаторов речи на разных национальных 
языках, брайлевских дисплеев на основе много-
кратно повторяющихся пьезоэлектрических 
модулей-клеток, систем невизуальной нави-
гации по цифровому аудиоконтенту и многого 
другого [4; 5]. 

Мировая реабилитационная индустрия 
намечала новые рубежи, безусловно, оставляя 
место и для предложений отечественного про-
изводителя. Сфера ассистивных технологий 
как специфическая область знания требовала 
от специалистов НОСБ освоения новых те-
матических разделов. Это предусматривало 
нахождение и отбор из различных источников 
необходимого состава понятий, а главное — 
обозначающих их терминов и семантических 
связей между ними. С учетом нозологий и 
способов компенсации нарушения функций 
здоровья это могло касаться изделий, специ-
альных материалов, программного обеспече-
ния или услуг [6]. 

Новосибирский регион в Российской Фе-
дерации всегда отличался значительным на-
учным потенциалом и высокотехнологичной 
индустриальной базой, поэтому можно было 
рассчитывать на профессиональный интерес 
специалистов различных профилей и с высокой 
вероятностью мотивировать их на участие в ре-
шении актуальных социальных задач. Создан-
ный с использованием различных источников 

тезаурус позволял группировать термины и по-
нятия по видам ограничений, функционально-
му назначению, аппаратным или программным 
способам реализации и т. п. Для привлечения 
внимания представителей науки, промышлен-
ности, образования и сопровождения их раз-
работок НОСБ включила в свою деятельность 
услуги информационного консультирования. 
Для этого по востребованным направлениям 
начали формироваться три базы данных соб-
ственной генерации: 

 • «Доступная среда: законодательство, 
нормативы, решения»; 

 • «Компоненты доступной среды: произ-
водство, поставка, сопровождение»; 

 • «Разработка доступной среды: консуль-
танты, посредники, исполнители». 

На протяжении многих лет они многоас-
пектно отражают сложные предметные обла-
сти и пользуются неснижающимся интересом 
специалистов [7].

Именно сведения о характеристиках раз-
личных ассистивных изделий и материалов по-
зволили детально изучать, реконструировать 
или строить заново технологические циклы, 
связанные с библиотечно-информационными 
услугами. Новые представления помогли опи-
сать порядок и ресурсное обеспечение этапов 
создания и предоставления «говорящих» книг 
[2]. Как части целого — это комплексы аппа-
ратуры записи речевых фонограмм, их высо-
коскоростного тиражирования, портативные 
и стационарные плееры для прослушивания, 
носители различной емкости, контейнеры для 
безопасной транспортировки или пересыл-
ки, устройства для маркирования носителей 
контейнеров рельефно-точечным шрифтом. 
Возникло понимание возможности разнесе-
ния и объединения ряда процессов во време-
ни и пространстве, роли и места библиотеки 
как комплектатора, заказчика, фондодержате-
ля, производителя, поставщика специальной 
аудиопродукции. 

Услуга предоставления «говорящих» книг 
через сеть специальных библиотек первона-
чально была выстроена на основе объединения 
ресурсов государственного и общественного сек-
торов. Читатели, являясь одновременно членами 
Всероссийского общества слепых (ВОС), за счет 
его средств получали аппараты воспроизведе-
ния речевых фонограмм. К середине 1990-х гг. 
многолетнюю и беспрецедентную по своему мас-
штабу поддержку инвалидов по зрению обще-
ство выполнить уже не могло, а на федеральном 
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уровне государство еще не определило источник 
финансирования и порядок предоставления дан-
ного технического средства реабилитации. Од-
нако принципиально переход к межотраслевой 
государственной модели был уже предопреде-
лен. Учитывая это, скорейшее решение можно 
было искать в границах региона. 

В Новосибирской области с ее производ-
ственным потенциалом решение могло быть 
найдено «здесь и сейчас». Для этого со стороны 
НОСБ требовалось аргументированное обосно-
вание целесообразности включения промыш-
ленных предприятий региона в модернизацию 
специальной библиотечной технологии. Вспом-
ним, что это было время, когда на региональ-
ном уровне исполнительная власть в первую 
очередь оказывала гражданам лишь прямую 
социальную помощь. Поэтому достаточно не-
ожиданным оказалось обращение НОСБ в адрес 
администрации области: создать экспозицию 
лучших образцов технических средств реаби-
литации, уже разработанных и ранее выпускав-
шихся в стране. Так была обозначена новая 
профессиональная позиция НОСБ — обеспе-
чение знакомства с актуальной информацией 
не только основных адресатов (читателей биб-
лиотеки, их родственников, заинтересованных 
представителей общественного сектора), но и 
впервые — представителей науки и промыш-
ленной сферы региона. Предложение было под-
держано. На старте этой работы была исполь-
зована информация из двух тематических баз 
данных. Наиболее ценными оказались сведения 
о российских производителях реабилитацион-
ных средств и специальных материалов. 

Объективную границу большой экспози-
ции прочертил размер финансирования. Отме-
тим, что в этой работе было реализовано важ-
ное преимущество межсекторного сотрудниче-
ства. Так, компетентные специалисты аппарата 
Центрального правления и предприятий ВОС 
помогли в короткое время скомплектовать в 
Москве и передать для транспортировки в Но-
восибирск основную часть коллекции. 

Выставка была открыта, а ее мобильная 
составляющая — передвижная экспозиция — 
начала свой путь по крупным новосибирским 
предприятиям. Многие из них в это время 
осуществляли конверсию или выбирали для 
себя новые направления в развитии, поэтому 
адресный подход себя оправдал. Интерес к вы-
пуску аппаратов для воспроизведения «говоря-
щих» книг проявили несколько предприятий 
радиоэлектронной отрасли, хорошо известные 

в стране по маркам «Вега», «Нота», «Комета», 
«Мелодия», «Рекорд», а также конструкторское 
бюро производственного комплекса, связанно-
го с оборонным заказом. Каждое было готово 
участвовать в конкурсе разработок для выпу-
ска устройств для чтения «говорящих» книг и 
предоставить их опытные образцы. 

Этап уточнения обязательных требова-
ний к аппаратам этого класса обнаружил неза-
планированное обстоятельство. В Российской 
Федерации, а раньше — в СССР, не было тех-
нического стандарта на четырехканальную го-
ловку, обеспечивающую запись и чтение таких 
фонограмм. Представился момент продемон-
стрировать возможности современной библио-
теки. Зная, что стандарт для «говорящей» книги 
используется в разных странах, специалисты 
НОСБ через процедуру международного биб-
лиотечного обмена обратились с запросом в 
Библиотеку Конгресса США. В нем уточнялись 
сведения о технических характеристиках узла 
записи и воспроизведения «говорящих» книг. 
Унификация этого элемента обеспечивала еди-
нообразие социальной услуги во всем мире [8]. 
Через две недели чертежи магнитной головки 
были получены. Точное и своевременное вы-
полнение всего одной информационной справ-
ки обеспечило заметный рост репутации НОСБ 
в новом сообществе. Не менее важным оказа-
лось приобретение специалистами библиотеки 
коммуникационных компетенций в работе с 
международным библиотечным сообществом, 
что объективно расширило ресурсную базу ин-
формационного консультирования.

Итоги конкурса ведущих производителей 
были подведены. Победителем и новым участ-
ником рынка отечественной реабилитационной 
индустрии стало ОАО «Сендаст», которое взя-
ло на себя обязательство в кратчайшие сроки 
по полученным техническим характеристикам 
наладить выпуск специальной головки. Как 
итог межведомственной инициативы начался 
серийный выпуск новой марки аппаратов для 
воспроизведения «говорящих» книг. Инвалиды 
по зрению — жители Новосибирской области — 
стали пользователями ассистивных устройств 
из первой партии. Это обеспечило продуманное 
использование механизмов адресной социаль-
ной помощи и проката технических средств 
реабилитации. В течение года проблема неис-
правной аппаратуры на территории области 
была снята. 

У региональной социально значимой идеи 
оказался экономический эффект нерегиональ-
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ного масштаба. Изготовитель вывел пользу-
ющуюся спросом продукцию на российский 
рынок. Предприятие имело устойчивые заказы 
несколько лет. 

Проведенный конкурс дал дополнитель-
ный результат, который библиотека примени-
ла в модернизации своих технологий. Один из 
участников — ООО «СКБ Вега» — разработал и 
предложил тиражирующую станцию, позволя-
ющую с большой производительностью попол-
нять коллекцию новых и особо спрашиваемых 
«говорящих» книг. 

Распространение справочной информации 
на этапах подготовки и проведения конкурса 
стимулировало интерес к услугам библиотеки. 
К накопленным и систематизированным све-
дениям о зарубежных технических решениях, 
имевшимся в НОСБ, начали все чаще обращать-
ся специалисты различных профилей. В адрес 
учреждения пришла опытная партия изделий. 
Сотрудники Научно-исследовательского инсти-
тута прикладной геодезии изготовили и переда-
ли несколько экземпляров «говорящих» часов 
и термометров. Они пользовались успехом у 
незрячих и слабовидящих читателей библио-
теки, но, к сожалению, недолго. Через год на 
российский рынок пришла промышленная 
продукция из Юго-Восточной Азии. Однако 
этот год предоставил многим читателям с нару-
шениями зрения возможность познакомиться 
с преимуществами ассистивных технических 
средств. Системная просветительская работа 
библиотеки оказалась полезна. Читатели были 
подготовлены как грамотные потребители ас-
систивных устройств, появившихся в продаже. 
Они научились тестировать функциональные 
решения изделия, оценивать его эргономич-
ность, качество звука и синтезированной речи. 
Этот опыт позволил осознанно взять курс на 
поддержку читателей в освоении ими знаний 
об ассистивной техносфере. 

Эксперимент библиотеки по стимулирова-
нию интереса к достижениям науки и техники 
в социальной сфере удался. В структуре ее про-
светительской деятельности это направление 
закрепилось как приоритетное. Присутствуя в 
общественном пространстве, учреждение ста-
новится участником, дипломантом и победите-
лем большого числа выставок и ярмарок, в том 
числе международного уровня. Как признание 
результативности усилий учреждения в 1996 г. 
НОСБ была награждена престижной Большой 
золотой медалью Сибирской ярмарки на Меж-
дународной выставке «Консьюмо».

В сотрудничестве с учеными Сибирского 
отделения Российской академии наук в НОСБ 
осваивается один из первых в России синтеза-
торов речи. Приходит понимание неограничен-
ных возможностей полимодальных интерфей-
сов. Исследуя области применения ассистивных 
технологий в библиотечной практике, НОСБ 
стала инициатором разработки и площадкой 
экспериментального освоения системы про-
странственно-речевого ориентирования для не-
зрячих и слабовидящих посетителей. В 2003 г. в 
сотрудничестве с научно-техническим центром 
«Растр» была создана, защищена совместным 
патентом и успешно внедрена система «Скаут». 

Последовательными усилиями коллекти-
ва профильная выставочно-экспозиционная 
деятельность приобрела межведомственный 
характер и вышла за границы региона. Победы 
множились, подтверждая растущий интерес к 
высокотехнологичным подходам. Каждая сле-
дующая экспозиция носила уникальный харак-
тер, отражая очередной познавательный или 
образовательный проект учреждения. Но все 
они решали дополнительную просветительскую 
задачу — дать примеры высокой результатив-
ности комплексного подхода в использовании 
ассистивных технологий. 

Росла узнаваемость библиотеки, она стала 
чаще получать приглашения на форумы на-
учно-технического направления, в том числе 
адресованные стартующему бизнесу. Участие 
специалистов НОСБ в экспертизе социально 
востребованных исследований, углубленный 
интерес посетителей экспозиций поставили 
задачу существенно расширить состав демон-
страционных образцов ассистивных средств 
и специальных материалов, в том числе и от 
мировых производителей. Включение НОСБ 
во внешнеэкономическую деятельность стало 
проактивным решением. Приобретение обо-
рудования и расходных материалов строго в 
профиле деятельности организации обеспечило 
прямой доступ ее специалистов к уникальным 
для конца XX — начала XXI в. опыту и зна-
ниям. Договор о взаимодействии и сотрудни-
честве с фирмой BAUM Retec AG (Германия), 
являвшейся одной из крупнейших европейских 
компаний, поставлявшей на мировой рынок 
специальную аппаратуру и программное обес-
печение для слепых, расширил услуги инфор-
мационного консультирования. Сопровожде-
ние на некоммерческой основе модернизации 
специальных и университетских библиотек, 
ресурсных центров общественных организаций 
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позволило коллективу НОСБ в короткое время 
увидеть и даже освоить тренды мировой реаби-
литационной индустрии. Участие в тестирова-
нии новейших разработок BAUM Retec сделало 
библиотеку центром компетенции для быстро 
расширявшегося круга партнеров-компаний. 
Это открыло новые возможности участия в мо-
дернизационных ассистивно-технологических 
проектах ряда территорий — от Дальнего Вос-
тока до Юга и Северо-Запада страны. 

Была обеспечена новая оснащенность спе-
циальных рабочих мест НОСБ, библиотечной 
издательско-полиграфической базы. Подтверж-
дением достигнутого технического уровня раз-
вития стало приглашение НОСБ в международ-
ный проект «Доступное высшее образование в 
Сибири» [9]. Уже освоенные в НОСБ ассистив-
ные решения выступили основой организации 
ресурсного адаптивного центра Новосибирского 
государственного университета (НГУ). Предло-
женный комплекс специального оборудования и 
программного обеспечения позволил студентам 
с нарушениями функции зрения или движения 
более эффективно участвовать в учебном про-
цессе. Незрячие и слабовидящие студенты на 
этапе освоения устройств невизуального ввода и 
вывода информации, программ, преобразующих 
текст в речь или превращающих обычные шриф-
ты в шрифт Брайля, нуждались в информаци-
онном и методическом сопровождении. Работа 
в проекте подтвердила квалификацию специ-
алистов различных подразделений НОСБ. С их 
участием были подготовлены и изданы учебные 
материалы в специальных форматах, выполне-
ны запросы о рынке техники, которую можно 
использовать в процессе инклюзивного обра-
зования. Одновременно оказывались услуги по 
консультированию студентов с инвалидностью 
и преподавателей НГУ как участников полимо-
дального взаимодействия. Для их корректного 
и эффективного общения формировались необ-
ходимые поведенческие навыки. Эта непростая 
и ответственная работа потребовала дополни-
тельных знаний в части формирования условий 
доступности объектов и услуг как необходимо-
го первого шага в движении к безбарьерному 
обществу. При этом ассистивные технологии 
выступили универсальной связующей средой и 
основой независимой жизни человека с инва-
лидностью. Позднее это подтвердила Конвенция 
ООН о правах инвалидов, ратифицированная 
нашей страной в 2012 году [10]. 

Но в начале XXI в. передовые технологии 
доступа еще искали легитимную точку входа. 

Стало понятно, что библиотека может пре-
тендовать на роль центра компетенции по ряду 
новых, востребованных в ближайшем будущем 
направлений. Для этого требовались модель-
ные практики. Как прототипы в фокус рас-
смотрения были выбраны известные мировые 
ресурсно-технологические центры — лидеры 
просветительской и социокультурной работы1. 
Они изучались и сравнивались по профилю 
деятельности, целевым группам потребителей, 
форме и составу предоставляемых услуг. Это 
помогло сформулировать опережающий за-
прос к современной специальной библиотеке: 
насколько она должна быть готова работать 
с новыми целевыми и профессиональными 
группами, быть площадкой межсекторного 
диалога, выступать проводником социальных 
новаций. Имея точно определяемую читатель-
скую аудиторию, библиотека в контексте при-
меров уже состоявшихся ресурсных центров 
могла стать площадкой объединения сил, фор-
мирующих новое качество жизни человека с 
инвалидностью. Для этого НОСБ было необ-
ходимо очертить круг реальных партнеров и 
единомышленников [11].

Инструментом мотивации к сетевому тех-
нологическому сотрудничеству стали предло-
женные или инициированные НОСБ конфе-
ренции, форумы, круглые столы, семинары, 
тренинги, стажировки. Среди них крупнейшим 
событием стала международная конференции 
«Библиотеки, обслуживающие людей с ограни-
чениями жизнедеятельности, и общественный 
сектор на пути к социальному партнерству», 
организованная в 2002 году. Интерес к совмест-
ному использованию информационных и адап-
тивных технологических ресурсов объединил 
в Новосибирске участников из 20 стран Евро-
пы, Азии, Африки и 24 регионов Российской 
Федерации [12]. Продуктивное общение про-
фессионалов позволило сформировать корпус 
экспертов в сегментах многоформатного кон-
тента, оперативной специальной полиграфии, 
систем информирования и ориентирования, 
пешеходной и транспортной навигации. Эти и 
ряд других направлений требовали расширения 
фонда справочно-информационных материалов 
и выставочно-демонстрационных образцов. 
Предложенные исследователям и экспертам, 
они должны были стать основой сравнительно-
го изучения настоящих и будущих ассистивных 
технологических подходов. Для этого, пред-
варяя встречи, к отечественным и зарубежным 
партнерам — участникам конференций и семи-
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наров — НОСБ заранее обращалась с пожелани-
ем предоставить информацию об ассистивных 
решениях, освоенных в их регионах и странах. 
Особо приветствовалась возможность доставки 
образцов специальных изданий и элементов 
современных технологий доступности. Благо-
даря быстро расширявшемуся кругу участников 
мероприятий НОСБ в руках ее специалистов 
оказалось большое число учебно-методических 
видеоматериалов, проспектов профильных тех-
нологических компаний, развернутых характе-
ристик деятельности библиотек и реабилита-
ционных центров, а также образцы продукции 
мировой реабилитационной индустрии. 

В то время ценность личных контактов 
была порой непредсказуемо продуктивна. На-
пример, в развитии одного из профессиональ-
ных контактов библиотека предложила себя 
в качестве исполнителя студийной цифровой 
записи речевых сообщений на русском языке 
для глюкометров известной австрийской фир-
мы Care-Tec GmbH. Это сотрудничество на не-
сколько лет опередило предложение подобного 
класса аппаратов на отечественном рынке. В 
распоряжении НОСБ появились эргономичные 
и полифункциональные образцы новых ассис-
тивных технологий. Глюкометры с функцией 
голосового сопровождения проведения теста 
расширили демонстрационный ряд нового по-
коления технических средств реабилитации. 
Вместе с «говорящими» весами, термометра-
ми, тонометрами, часами они стали основой 
организации «Школы независимой жизни», 
«Школы грамотного потребителя», «Школы 
диабета» и ряда других направлений просвети-
тельской работы библиотеки.

Услуги информационного консультиро-
вания оказывались не только целевой группе 
читателей, но и другим заинтересованным про-
фессиональным и социальным группам насе-
ления. Их интересы определили расширение 
диапазона сведений о производителях, постав-
щиках ассистивных технологий и устройств, 
модельных решениях для обеспечения доступ-
ной среды и типового оснащения социально 
значимых объектов. Многоаспектные запросы 
специалистов потребовали составления обзоров 
рынка мировой реабилитационной индустрии. 
Запросы приходили не только от внешних кли-
ентов. Так, новые технологии в области специ-
альной полиграфии заинтересовали сотрудни-
ков издательского отдела НОСБ. Представилась 
возможность сделать следующий шаг в техно-
логиях реформатирования. После установления 

контакта с австралийской компанией Quantum 
Technology Pty Ltd было приобретено оборудо-
вание для изготовления тактильной графики 
на основе рельефообразующей бумаги. НОСБ 
опять выиграла 2—3 года, прежде чем подоб-
ные аппараты пришли на российский рынок. 
Этого оказалось достаточно, чтобы первыми 
в стране начать разработку и выпуск познава-
тельных многоформатных пособий размером 
А3, А4. Они сочетали полноцветную печать и 
рельефную графику, включая комментарии в 
крупношрифтовом и рельефно-точечном фор-
матах. Перевод в рельефный 2D-формат схем, 
планов, фотографий, фрагментов картин и мно-
гого другого открыл ранее не достижимые воз-
можности отображения сложных объектов. Как 
следствие, объединение и сочетание принципов 
полимодальности и многоформатности очерти-
ло новый класс услуг библиотеки, связанных с 
разработкой и адресным использованием на-
сыщенной познавательной среды на основе так-
тильных аудиовизуальных комплексов. 

В 2008—2010 гг. состоялся первый опыт 
изучения и апробирования системы стандар-
тов и рекомендаций, принятых в некоторых 
странах Европы и Северной Америки. С при-
влечением активных читателей были проте-
стированы рекомендуемые условные обозна-
чения для использования в тактильных кар-
тах-схемах [13]. Это обеспечило знакомство с 
передовыми подходами и, что особенно ценно, 
сориентировало и мотивировало специалистов 
НОСБ к постоянному изучению и активному 
участию в обсуждениях отечественных стан-
дартов, связанных с ассистивными технологи-
ями и устройствами. Соответственно, принцип 
стандартизации и унификации был взят за ос-
нову внутренних и внешних технологических 
процессов НОСБ [14]. В результате последо-
вательного применения технических требова-
ний и условий была достигнута целостность и 
воспроизводимость создаваемых познаватель-
ных комплексов, различных по содержанию, но 
сходных по составу. В этой работе, потребовав-
шей два десятилетия, были отобраны лучшие 
универсальные решения. Они позволили ис-
черпывающе полно давать представления о раз-
личных объектах или явлениях. По существу, 
этими результатами был задан вектор даль-
нейшего инструментального развития НОСБ. 
Например, для обеспечения дополнительных 
возможностей невизуальной навигации по 
аудиоконтенту познавательных комплексов 
был выбран многоуровневый подход между-
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народного стандарта DAISY (http://www.daisy.
org) [15]. Следуя этому структурно-логическо-
му заимствованию, «говорящие» книги, позна-
вательные аудиобеседы и экскурсии, речевые и 
звуковые сообщения трехмерных интерактив-
ных моделей приобрели более удобный способ 
навигации. 

Другой пример поиска новых решений 
был связан с рельефно-графической печатью. 
Технология предусматривала использова-
ние микрокапсульной бумаги. Но параметры 
устройства для специальной полиграфии не 
давали выйти за границы листа формата А3. 
Познавательные задачи, которые основыва-
лись на рельефной графике, часто требовали 
более информативной подробной детализа-
ции. На практике размеры поля тактильно-
го обследования могли быть увеличены до 
пределов вытянутой руки незрячего или сла-
бовидящего пользователя. В общем случае 
монорельефные композиции могли достигать 
0,6—0,7 м в высоту и 1,5—2 м в ширину. Биб-
лиотека снова выступила в роли заказчика 
на подходящую ассистивную технологию. Ее 
специалисты сформулировали требования к 
высоте рельефа, минимальному расстоянию 
между линиями, использованию полноцветной 
печати, износоустойчивости изображения в 
условиях многократного тактильного обсле-
дования. При активном участии Городского 
центра развития предпринимательства Ново-
сибирска начался поиск технологии, обеспе-
чивающей подъем рельефа. Такое решение 
было найдено. В 2006 г. несколько компаний 
стартующего бизнеса осваивали оборудова-
ние ультрафиолетовой печати — технологии, 
только пришедшей в нашу страну. Отбирая 
лучшего исполнителя, библиотека подгото-
вила тестовые задания, в которых сочеталась 
полноцветная и рельефно-графическая печать. 
Победитель (ООО «Центр печатных техноло-
гий») продемонстрировал устойчиво высокое 
качество печати на разных материалах. Тре-
буемое рельефно-графическое изображение 
получалось путем многократного прохода го-
ловок струйного принтера, использующего 
чернила, застывающие под воздействием уль-
трафиолетового излучения. НОСБ, объединив 
усилия с новым партнером, перешла на следу-
ющий уровень детализации при отображении 
сложных объектов. Как и предполагалось, гра-
ницы тактильного обследования теперь лишь 
учитывали антропометрические возможности 
взрослого человека или ребенка. 

Рост компетенций специалистов библиоте-
ки, их многолетний опыт тестирования ассис-
тивных решений различного класса позицио-
нировали НОСБ как приоритетного участника 
межотраслевых разработок. Ориентирующие 
трости, использующие новые материалы и 
физические принципы обратной связи; уни-
версальный дизайн таксофонов следующего 
поколения; исследования знаковых систем, вы-
полненных в технологии рельефной графики; 
тестирование распознавания слабовидящими 
светового информационного табло городского 
наземного транспорта — эти и подобные им 
экспертные задачи находили решения в стенах 
библиотеки. Полезность каждой из этих работ 
была многократна. Прежде всего совершен-
ствовалась справочно-информационная база 
и формировался корпус консультантов для по-
вышения качества профильных услуг. Уверенно 
расширялся круг организаций, ответственно и 
грамотно воспринимавших принципы и модели 
построения безбарьерной среды. С постоянным 
интересом вовлекались читатели библиотеки, 
легко воспринявшие принцип соучаствующего 
проектирования. 

Как уже отмечалось, при выборе лучших 
решений специалисты НОСБ обычно отдавали 
приоритет полимодальному подходу. В резуль-
тате, например, объединение рельефно-гра-
фических изображений и речевых сообщений, 
которые «запускались» после прикосновения 
к фрагментам или зонам тактильно-информа-
ционного объекта, открыло новый диапазон 
ассистивных решений. Специальные много-
форматные интерактивные модули стали тех-
нической основой инклюзивного инструмен-
тария библиотеки [16]. Продемонстрировать 
их потенциал помогла масштабная социальная 
инициатива. Что характерно, к ее идее подвел 
анализ итогов регионального проекта «Пре-
зумпция равного доступа», в котором участво-
вала НОСБ в 2011 году. В процессе формирова-
ния адаптивной сети правового просвещения и 
гражданского участия на базе муниципальных 
библиотек Новосибирской области был обнару-
жен реальный барьер для независимой жизни 
незрячих или слабовидящих людей. На изби-
рательном участке у них возникал риск потери 
голоса, когда поставить отметку в бюллетене 
незрячий или слабовидящий избиратель по-
ручал сопровождающему. Безбарьерные про-
цедуры этого этапа избирательного процесса 
должны были обеспечивать как возможность 
самостоятельного использования бюллетеня 
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в кабинке для голосования, так и предоставле-
ние информационных материалов в различных 
специальных форматах. Предложенное НОСБ 
комплексное решение — использование на всех 
избирательных участках региона специальных 
трафаретов для независимого голосования — 
устранило обнаруженный барьер. Уже больше 
десяти лет своевременность и качество изготов-
ления трафаретов в рамках каждой избиратель-
ной компании поддерживает НОСБ. Их эргоно-
мичность и информативность дополнило еще 
одно социальное изобретение. Незрячему или 
слабовидящему посетителю избирательного 
участка, которым нередко выступает публичная 
или специальная библиотека, была необходима 
дополнительная информация. Это могли быть 
планы помещений для ориентирования в про-
странстве избирательного участка, развернутая 
информация об избирательном законодатель-
стве Российской Федерации и конкретной из-
бирательной кампании. НОСБ апробировала 
новую разработку. Тактильная аудиовизуаль-
ная интерактивная система стала основой реги-
ональной социальной инициативы, адресован-
ной незрячим и слабовидящим избирателям. 
С учетом принципов полимодальности и ин-
терактивности она обеспечивала знакомство с 
правовыми основами избирательного процесса, 
текущими сведениями о конкретной избира-
тельной кампании, полезной информацией и 
указаниями для ориентирования в пределах 
пространства участковой комиссии [17]. 

В основу разработки был положен прин-
цип комплексности. Важно, что большинство 
функциональных решений, включенных в но-
вое ассистивное устройство, были взяты из ин-
струментария, уже освоенного библиотекой. 
Тактильные решения клавиатуры модуля; QR-
код, позволяющий перейти к использованию 
персональных устройств; возможности подклю-
чения дополнительных ассистивных устройств, 
в том числе, портативный дисплей Брайля; на-
ушники с костной проводимостью звука; изме-
нение высоты и угла наклона рабочей поверх-
ности — эти и ряд других решений обеспечили 
принцип универсального дизайна. 

Каждый тактильный аудиовизуальный 
комплекс — основа насыщенной познаватель-
ной среды. Безусловно, новая услуга начинается 
с постановки содержательной и методической 
задачи. И лишь затем возникает поиск лучших 
технических и информационных компонен-
тов. Сегодня пространство ассистивных техно-
логий настолько широко и разнообразно, что 

от исполнителя требуется свободное владение 
представлениями об их сопрягаемости и под-
держиваемых ими потребительских свойствах.

Опыт показал, что многим сотрудникам 
НОСБ пришлось освоить язык и логику тех-
нических заданий, а отдельным специали-
стам — овладеть навыками конфигурационно-
го описания. Последнее помогало им достичь 
целостного рассмотрения объекта разработки, 
его видения на разных этапах готовности ком-
понентов. Часто в один междисциплинарный 
продукт требовалось соединить структуриро-
ванный информационный контент, изображе-
ния и подписи в монорельефе, тематические 
фонограммы в стандарте «говорящей» книги, 
интерактивные трехмерные модели и другие 
необходимые составляющие. 

Развитие услуг НОСБ, связанное с осво-
ением и трансляцией современных ассистив-
ных технологий, было включено в концепцию 
ресурсно-просветительского центра «Дом адап-
тивной культуры». Его базовой идеей является 
построение безбарьерного мира через освоение 
читателями библиотеки технических образцов 
и лучших практик их использования, вовлече-
ние в эту деятельность максимально широкого 
круга профессионалов и общественных лидеров 
[18]. Среди приоритетов этой работы: 

 • цифровая трансформация документов 
в специальных форматах для их удаленного 
предоставления; 

 • разработка нового поколения тактиль-
ных аудиовизуальных комплексов с использо-
ванием технологии 3D-прототипирования; 

 • освоение незрячими и слабовидящими 
читателями навыков конвертирования инфор-
мации из документов в форматах, предпола-
гающих визуальное использование, и др. [19]. 

К изложенной формуле успеха современ-
ной специальной библиотеки сегодня уже мно-
го вопросов. Ее реальная конкурентоспособ-
ность требует освоения новых идей и техно-
логий, смелого поиска партнеров в областях, 
становящихся приоритетными для современ-
ной жизни. Практически для всех библиотек 
утвердилась и совершенствуется вертикальная 
модель управления. Повышенное внимание к 
развитию отрасли культуры неизбежно прояв-
ляется в детализации планирования и усилении 
контроля показателей доступности библиотек, 
качества предоставления ими адресных услуг, 
степени освоения ассистивных технологий. 
При этом по-прежнему приветствуется разви-
тие таких составляющих деятельности любой 
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библиотеки, которые делают ее узнаваемой, 
востребованной и продуктивной. 

Ясная стратегия всегда отчуждает непосле-
довательные, несистемные решения. Неоспори-
мо, что скорость появления новых информа-
ционных продуктов и услуг постоянно растет. 
Усложняется ассистивно-технологическая со-
ставляющая деятельности многих библиотек. 
Экспертами признается, что драйверами изме-
нений стали старение населения, сохранение на 
высоком уровне производственного и бытового 
травматизма, увеличение распространенности 
ряда хронических инвалидизирующих состо-
яний и др. Дифференциация целевой аудито-
рии — вызов профессионализму библиотечного 
обслуживания. Любая прикладная поисковая 
работа предусматривает некоторую ресурсную 
избыточность. Это позволяет исследовать, ис-
пытывать, расширять, в конечном итоге закреп-
лять русло развития учреждения. 

Проактивность — часто применяемая в на-
стоящее время характеристика специалистов и 
руководителей динамично развивающихся биб-
лиотек. Мотивация на опережение, уверенность 
в своем профессиональном видении, поиск не-
тривиальных решений помогают им действо-
вать первыми, оставаться в потоке внешних 
перемен. В этом контексте вектор инноваци-
онного развития, связанный с ассистивными 
технологиями, библиотеками явно недооценен. 
Наряду с уже предоставляемыми услугами, это 
огромное поле востребованной информацион-
но-справочной и просветительской работы. 
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As sistive Technologies as a Search 
Tool for the Demanded Profi le 
of Special Library
Yuri Y. Lesnevsky,
Novosibirsk Regional Special Library for the Blind and Visually Impaired, 
15 Krylova Str., Novosibirsk, 630091, Russia
ORCID 0000-0003-2639-0572 
E-mail: uul@sibdisnet.ru

Abstract. Digital transformation of the modern world requires any person, including people with partial 
or complete vision loss, to have new competencies in organizing their own lives. The share of high-tech 
services is growing in almost all areas of library and information activities. 
The process of inclusion of visually impaired people in the world of new opportunities is directly related 
to the formation of the image of socially active special library. The author analyzes the management de-
cisions and development of the Novosibirsk Regional Special Library for the Blind and Visually Impaired 
as a consumer and participant of the intersectoral and interdepartmental market of rehabilitation industry 

Bibliotekovedenie, 2021, vol. 70, no. 2Informatization — Resources — Technologies БВ
145



Lesnevsky Y.Y. Assistive Technologies as a Search Tool for the Demanded Profi le of Special Library (pp. 135—147)

products. The article reveals the role of assistive (auxiliary) technologies in the expansion of a number of 
educational services for the interested social and professional groups of the population. 
The empirical basis of the article is the results of the information and applied development of the assistive 
technology sphere by the specialists of the Novosibirsk Regional Special Library for the Blind and Visually 
Impaired. Various social, technical, regulatory and economic aspects have defi ned the development of the 
institution over a long period of time. The interdisciplinary nature of the proposed method involves the use 
of advanced assistive technologies as the basis for expanding the services of special library.
The article considers the proactive approach that takes into account the priorities of the readership as an 
actual and eff ective way to develop a system of special library and information services. The author proposes 
and approves as innovation the idea of using the achievements of the related fi eld of activity — accessibility 
technologies. Educational and training activities of the library in this context become a targeted tool for 
informing and motivating specialists of various branches. The article shows the need for additional eff orts 
to organize and coordinate the work in the conditions of diff erent levels of competence of specialists. Ad-
vanced development of assistive technologies allows expanding the range of users.

Key words: special library, special libraries for the blind, barrier-free access, assistive technologies, reha-
bilitation equipment, visually impaired people, talking books, polymodality, tactile audio-visual complex.
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Д.В. ФОМИН

Книжная графика 
Николая Павловича Акимова 
(к 120-летию со дня рождения)

Реферат. Статья посвящена творчеству выдающегося отечественного художника, режиссера, теат-
рального деятеля Николая Павловича Акимова. При помощи книговедческих, искусствоведческих, 
источниковедческих методов проанализированы наименее известные, обойденные вниманием 
большинства исследователей работы мастера в области книжной графики и плаката. Прослежена 
взаимосвязь между графическими экспериментами режиссера и его театральным творчеством. 
Автор оспаривает часто встречающееся в книговедческой литературе утверждение о принадлеж-
ности большинства обложек Н.П. Акимова 1920-х гг. к «иллюстративному типу», подчеркивает 
обобщенный, символический, условный характер портретов литературных героев. На нескольких 
примерах показаны совпадения и разночтения между плакатной трактовкой образов персонажей 
и их книжной интерпретацией. Рассматриваются не только ранние произведения мастера, но и его 
дизайнерские опыты конца 1950-х — начала 1960-х гг. Выявляются наиболее существенные черты 
акимовской графики: ярко выраженное фантазийное начало, пристрастие художника к эксцентрике 
и гротеску, к неожиданным ракурсам и эффектам освещения, искажению реальных пропорций ради 
заострения характерности образа, включение букв в структуру фигуративных композиций. 

Ключевые слова: Н.П. Акимов, искусство книги, оформление книги, книжная графика, обложка, 
иллюстрация, театральный плакат, эксцентрика, гротеск, сатира, Academia.

Для цитирования: Фомин Д.В. Книжная графика Николая Павловича Акимова (к 120-летию со 
дня рождения) // Библиотековедение. 2021. Т. 70, № 2. С. 149—162. DOI: 10.25281/0869-608X-
2021-70-2-149-162.

Г
рафическое наследие Николая Павловича 
Акимова (1901—1968) изучено в гораздо 
меньшей степени, чем его деятельность 

в качестве режиссера, сценографа, организа-
тора театра (рис. 1) [1]. Обращение худож-
ника к оформлению книги порой трактуется 
как кратковременное юношеское увлечение, 
не слишком существенный эпизод творческой 
биографии разносторонне одаренного мастера. 
Период его активного сотрудничества с из-
дательствами и в самом деле был недолгим, 
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но трудно согласиться с тем, что в акимовских 
обложках «нет значительных художественных 
достижений, а многое носило... откровенно ре-
кламный характер» [2, с. 13]. Вернее, рекламный 
элемент присутствовал во многих графических 
произведениях будущего режиссера, но это ни-
сколько не мешало ему создавать емкие, афо-
ристичные визуальные метафоры, очень точно 
выражающие содержание книги или спектакля. 

«С ранних лет я бесповоротно выбрал себе 
профессию. Это была живопись. И я никогда 
не собирался работать в театре, — с этих слов 
начинаются акимовские «Отрывки из ненапи-
санной автобиографии», — потом все получи-
лось наоборот. <…> Начав случайно работу в 
театре, я уже не смог из него выбраться» [3, 
с. 345]. Живописью художнику удавалось за-
ниматься лишь эпизодически, а вот графика 
играла крайне важную роль в творчестве сце-
нографа. Пристрастие к этому искусству было 
обусловлено самим характером его дарования. 

Наиболее проницательные критики отмечали 
это уже в 1920-х гг.: «Акимов... является пре-
жде всего графиком и рисовальщиком... а по-
том уже декоратором и... в последнюю очередь 
живописцем. <…> Средствами его пластической 
выразительности является прежде всего линия 
и отношение света и тени» [4, с. 44, 46]. 

Почти все писавшие о режиссере подчер-
кивали, что присущее ему «чувство современ-
ности... находит свое выражение даже в тех его 
работах, которые по своей теме требуют исто-
ризма и допускают стилизацию» [5, с. 11]. Но в 
подтексте столь современных и оригинальных 
произведений всегда лежало глубокое знание 
истории искусства; постоянный диалог с вели-
кими предшественниками и современниками 
нередко проявлялся в прямых цитатах и про-
зрачных аллюзиях. Например, в иллюстрациях 
к собранию сочинений (1925—1930) Ж. Роме-
на узнаются типичные персонажи и пластиче-
ские интонации немецкого экспрессионизма, а 
в плакате к спектаклю «Обыкновенное чудо» 
(1956) воспроизводится ритмический рисунок 
брейгелевской «Притчи о слепых». «Словно 
предвосхищая любимые приемы постмодерниз-
ма, Акимов с особым изяществом и импровиза-
ционной легкостью смешивал краски разных 
эпох» [6, с. 208].

Сам режиссер считал своими учителями 
русских иконописцев и титанов итальянско-
го Возрождения, Г. Гольбейна и П. Брейгеля, 
«малых голландцев» и европейских карикату-
ристов, классиков отечественной литературы 
и мирового кино. Но его наставниками в са-
мом прямом смысле этого слова были близкие 
к объединению «Мир искусства» художники 
М.В. Добужинский, А.Е. Яковлев и В.И. Шу-
хаев. В значительной мере под их влиянием 
юный рисовальщик довольно быстро вырабо-
тал самобытный почерк, овладел «отточенной 
гротесковой манерой, изысканной орнамен-
тальной линией. <…> Выразительность конту-
ра, четкость причудливого силуэта, нарочитая 
условность объемов, броскость цветовых обо-
значений нужны ему, чтобы передать самое 
характерное...» [7, с. 10—11]. 

Мирискусники, знакомые с творчеством 
Н.П. Акимова, оценивали его по-разному. На-
пример, А.Я. Головин отнесся к экспериментам 
младшего коллеги заинтересованно и добро-
желательно, просил режиссера Н.В. Петрова: 
«Привезите ко мне этого смелого маленького 
человечка с острым носом, который так дерз-
новенно расправился с горизонтом»1 [8, с. 208]. 

Рис. 1. Н.П. Акимов. Автопортрет. 1928. 
Бумага, уголь. 56 × 35,5 см. Частное собрание. 

Санкт-Петербург. Воспроизведен в книге 
«Николай Павлович Акимов» [1, с. 17]
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Д.И. Митрохин в одном из писем 1941 г. упоми-
нал увиденные на выставке акимовские «любо-
пытные, ловко сделанные макеты и вычурные 
и фальшивые насквозь рисунки (иллюстрации, 
портреты)» [9, с. 191].

Конечно, весьма своеобразное искусст-
во Н.П. Акимова не могло нравиться всем, у 
него были не только преданные поклонники, 
но и яростные гонители. Особенно досаждали 
режиссеру газетные рецензенты и партийные 
чиновники, раз и навсегда объявившие, что 
он «злейший формалист опаснейшего толка» 
[3, с. 346], усердно выискивающие скрытую 
крамолу даже в самых невинных спектаклях и 
рисунках. Многие постановки мастера запре-
щались, плакаты подписывались в печать лишь 
после многочисленных переделок, а сам он на 
длительное время отстранялся от руководства 
театром. Многие обвинения звучали поистине 
смехотворно. Н.П. Акимов писал: «Во-первых, 
серьезно предполагается, что раз я сам для себя 
делаю декорации, то уж себе-то я не подгажу 
(так и писали!), а во-вторых, что раз я худож-
ник, то, конечно, я режиссер липовый» [5, с. 7].

Действительно, оппоненты художника по-
чему-то долго и упорно не хотели смириться 
с тем, что один и тот же человек может пло-
дотворно, увлеченно, высокопрофессионально 
трудиться сразу в нескольких сферах искусства, 
хотя тесная взаимосвязь между разными на-
правлениями деятельности Н.П. Акимова была 
вполне очевидной. «Как ни самостоятельно и 
своеобразно то, что он делает в книжной гра-
фике, плакате, портрете, все это в конечном 
счете подчинено театру, неразрывно с театраль-
ным творчеством» [7, с. 14], — писала в 1963 г. 
искусствовед Ф.Я. Сыркина. По ее мнению, ра-
бота по оформлению и иллюстрированию книг 
была очень важна для режиссера, поскольку 
научила его анализировать литературный текст, 
графическими средствами выявлять образный 
строй, стилистические особенности того или 
иного произведения. Графика художника имеет 
множество точек соприкосновения с тем услов-
ным, но ярким миром, который создавался им 
на сцене; «каждый хорошо представляющий 
себе Акимова по театру, без труда узнает его в 
иллюстрациях и обложках» [10, с. 58].

Наследие мастера интересно не только 
своими эстетическими достоинствами; оно 
четко вписано и в культурный, и в политиче-
ский контекст советской эпохи. Некоторые его 
художественные высказывания, в том числе и 
графические реплики, поражают своей дерзо-

стью, вроде бы невозможной в те годы социаль-
ной остротой, но даже самые резкие и смелые 
из них всегда остаются в границах искусства. 
Гротескные аллегории, сказочные гиперболы, 
изящные намеки режиссера действовали на 
зрителя гораздо сильнее, чем любая публицис-
тическая риторика. Как утверждал режиссер 
А.А. Белинский, Николай Павлович отличался 
от многих своих коллег и современников пре-
жде всего тем, что прекрасно «понимал разницу 
между сарказмом и хамством, иронией и изде-
вательством, юмором и непристойностью. Он 
был человек... стопроцентного безукоризнен-
ного вкуса» [11, с. 61].

Отношение ироничного, быть может, даже 
избыточно рассудочного художника к его ге-
роям и сюжетам (особенно в книжной графи-
ке) редко бывало восторженным, патетичным, 
абсолютно серьезным. Подобно многим сати-
рикам, Н.П. Акимов видел в любом явлении 
прежде всего его смешные стороны, специали-
зировался на виртуозном, пластически остром 
изображении типажей и ситуаций забавных, 
абсурдных, иногда уродливых, всегда странных 
(без слова «остранение» не обходится почти 
ни одна статья о его творчестве). Для их ин-
терпретации художнику потребовался особый, 
жесткий и парадоксальный пластический язык. 
Принадлежность к петербургской графической 
школе не мешала ему проявлять живейший ин-
терес к исканиям конструктивистов, экспрес-
сионистов, сюрреалистов, переиначивать их 
открытия на свой лад. 

О широте стилистического диапазона ран-
него творчества художника, вернее — о разно-
образии тех влияний, которые он испытывал 
и синтезировал, могут свидетельствовать не-
сколько книг, оформленных им в 1923 г. по 
заказу петроградского издательства «Третья 
стража». Обложка теоретического трактата 
Я.Б. Бруксона «Проблема театральности. (Есте-
ственность перед судом марксизма)» выглядит 
откровенно пародийно. Художник воспроиз-
водит набивший оскомину пропагандистский 
штамп тех лет, выводит на сцену бодрого, му-
скулистого рабочего в кепке и неразлучную 
с ним колхозницу в косынке. Выглядят они 
весьма странно, им решительно не хватает как 
раз естественности: пролетарий одной рукой 
придерживает красное знамя, другой — явно 
бутафорский, ничего не весящий молот, его 
спутница с зазубренным серпом зачем-то при-
пала на одно колено. Но именно эта «остра-
ненность» шаблонных аллегорических фигур, 
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нелепость их поз, притворная неумелость ри-
сунка и привлекают внимание зрителя, отсылая 
к содержанию текста. 

В совсем иной, авангардной, близкой к 
конструктивизму стилистике выполнена об-
ложка книги А.А. Кашиной-Евреиновой «Под-
полье гения. (Сексуальные источники твор-
чества Достоевского)». В выходных данных 
Н.П. Акимов числится как автор рисунка, но 
наклеенный на обложку небольшой портрет 
классика (одна половина его лица показана 
крайне схематично, но узнаваемо, вторая — 
преобразуется в геометрическую абстракцию) 
не столь интересен, как его типографическое 
окружение, которое, скорее всего, тоже монти-
ровалось по эскизу художника. Разномасштаб-
ные горизонтальные и вертикальные строки, 
разбитые на слоги и напечатанные «лесенкой» 
слова, типографские линейки образуют слож-
ную систему противовесов; рисунок органично 
вписывается в эту шаткую, асимметричную, но 
все же четко сбалансированную конструкцию. 

Выстроенная по диагонали обложка ро-
мана Г.К. Честертона «Человек, который был 

Четвергом» — композиция более простая и 
цельная, но и здесь оформитель довольно экс-
травагантно работает со шрифтом. Наличие 
повторяющихся букв в фамилии писателя по-
буждает художника превратить ее в своеоб-
разный ребус. Большая синяя «Ч» широким 
жестом обнимает загадочного героя в синих 
же очках и клетчатом шарфе. Этого персонажа 
характеризуют не черты лица (при желании 
зритель может домыслить их самостоятель-
но), а надвинутая на лоб несуразно высокая 
шляпа, торчащие из-под нее в разные стороны 
волосы, наклонное расположение фигуры на 
листе. «Изобретательная разработка темы при 
отстраненно-ироническом к ней отношении — 
отсюда берется эксцентрическое достоинство 
акимовских обложек» [12, с. 130], — считает 
искусствовед В.Г. Кричевский. 

Для утопического романа Я.М. Окунева 
«Грядущий мир» художник выполнил целый 
иллюстрационный цикл [13]. Основную часть 
обложки занимают прямоугольная колонка 
газетного объявления, напечатанного крас-
ной краской (отдельные слова, выделенные 
крупным шрифтом, должны особенно заин-
триговать читателя) и большой черный круг 
(символ земного шара и одновременно знак 
новаторского искусства). Несложная, но эф-
фектная беспредметная композиция не остав-
ляет сомнений в том, что речь в книге пойдет о 
невероятных событиях планетарного масштаба 
(рис. 2). Довольно сильное влияние Ю.П. Ан-
ненкова сказывается в манере и технике испол-
нения иллюстраций (резкие контурные линии 
дополняются россыпями точек, весомыми пят-
нами туши), в том, как портретные характери-
стики персонажей уточняются их предметным 
окружением. Например, на рисунке к первой 
главе тлеющая сигара, вышитый на скатерти 
цветок, телефонная трубка, зажатая в руке ге-
роя, играют не менее важную роль, чем черты 
его лица. Сцена заседания штаба воздушной 
эскадры решается еще более лаконично, почти 
полностью строится на диалоге предметов, что 
не лишает ее торжественной значительности. 
Немногословность графического комментария 
соответствует интонации автора, излагающего 
историю грядущих классовых битв бегло, почти 
конспективно. 

Изображая многолюдный митинг, худож-
ник почти «дословно» цитирует иллюстрации 
Ю.П. Анненкова к «Двенадцати» А.А. Блока: 
фигура оратора отбрасывает огромную тень на 
стену дома, в рассеянном свете фонарей рит-

Рис. 2. Обложка книги
Я.М. Окунева «Грядущий мир» [13]
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мично движутся силуэты манифестантов, полу-
мрак разрезают мощные лучи автомобильных 
фар. Драматический эпизод, когда пассажиров 
корабля настигает шторм, трактуется в духе 
цирковой буффонады: чтобы удержать рав-
новесие, профессор, как акробат, стоит вверх 
ногами на одной руке, а по каюте, словно в кос-
мической невесомости, летают бинокль и часы, 
пенсне и бутылка вина. Акимовское прочтение 
романа весьма субъективно: график охотно 
изображает эпизодических персонажей (редак-
тора, полицейского, летчика), но упорно обхо-
дит своим вниманием главных героев, а самая 
любопытная часть текста, в которой действие 
переносится в 2123 г., и вовсе остается почти 
без изобразительного сопровождения. Возмож-
но, иллюстратор спешил закончить работу к на-
значенному сроку, но еще более вероятно, что 
его не воодушевила нарисованная автором кар-
тина коммунистического рая. Образцово-пока-
зательный Детский дворец XXII века выглядит 
на рисунке жутковато: один младенец сидит 
на чаше весов, другой стоит под стеклянным 
колпаком; их окружают не люди, а бездушные 
механизмы и развешенные по стенам графики. 

Н.П. Акимов оформил несколько книг 
писателей, входивших в литературное объе-
динение «Серапионовы братья». Очень выра-
зительна шрифтовая обложка сборника сти-
хов Е.Г. Полонской «Под каменным дождем» 
(1923): грубые, угловатые буквы, из которых 
складывается название книги, словно высе-
чены на камне не очень умелой, но сильной 
рукой. Справа, сверху и снизу тяжеловесную 
конструкцию из слов поддерживают прямые 
линии, а слева ее подпирает то ли обломок ог-
ромной стрелы, то ли гарпун. На обложке сбор-
ника сатирических рассказов М.М. Зощенко 
«Аристократка» (1924) художник поместил те 
самые атрибуты убогого коммунального быта, 
за которые герои писателя готовы биться не на 
жизнь, а на смерть: греющийся на «буржуйке» 
чайник, развешенное на веревке ветхое белье, 
кружевную занавеску, обшарпанный стол. 

Иллюстрируя повесть В.А. Каверина «Чер-
новик человека» (1931), Н.П. Акимов букваль-
но реализует заложенную в названии метафо-
ру. На фронтисписе предельно натуралистично 
изображена кисть руки, сжимающая карандаш, 
а вот портрет, нарисованный этим карандашом 
на какой-то коробке, напоминает образцы дет-
ского творчества. Нескладный, похожий на го-
ловастика человечек, окруженный каракулями, 
появляется и на крышке переплета. Остальные 

иллюстрации представляют собой экспрессив-
но-гротескные портреты монструозных пер-
сонажей: угрюмой, неприветливой женщины 
с ребенком на руках, звероподобных гимнази-
стов, их сомнамбулического наставника, неве-
роятно уродливой скуластой проститутки. Эти 
люди — тоже своего рода черновики, их жизни 
следовало бы переписать набело. На одном из 
рисунков двое мужчин (первый развалился в 
кресле, второй стоит в дверях) помещены как 
бы в разные пространства, не имеющие точек 
соприкосновения; уже само построение ком-
позиции говорит о том, что герои не смогут 
понять друг друга.

Издательство «Время» поручало Николаю 
Павловичу главным образом внешнее офор-
мление книг современных зарубежных авто-
ров. Как и многие коллеги, график восполнял 
недостаточное знание реалий заграничной 
жизни фантазией и эрудицией. Некоторые его 
женские типы («Три Шарлотты» Э. Фербер, 
«Фея снегов» В. Форбэна), похоже, без особых 
изменений взяты со страниц западных модных 
журналов и могли бы при небольшой доработке 
красоваться на киноплакатах. Гораздо более 
удачны и интересны те композиции, в кото-
рых художник ради усиления выразительно-
сти подвергает облик персонажей причудли-
вым трансформациям, сознательно допускает 
грубые анатомические ошибки. Например, на 
обложке романа Д. Хергешеймера «Тампико» 
(1927) изображена потупившая взор женщина 
с неестественно мощной и длинной «лебеди-
ной» шеей, с неправдоподобно узкими плеча-
ми [14]. Однако она вовсе не кажется смешной 
или уродливой, нарушение пропорций вос-
принимается как условный прием, наглядно 
характеризующий одновременно волевую и 
мечтательную натуру героини, ее мощный, но 
глубоко скрытый темперамент (рис. 3). Еще 
более решительно, откровенно гротескно де-
формируются и «остраняются» мужские обра-
зы («Эльмер Гантри» и «Ментрап» С. Льюиса, 
1927; «Тифталоу» Т. Стриблинга, 1927). «Их 
лица наравне с предметами первого плана... 
доминируют на листе, занимают почти все его 
поле; остальное дано в сильном ракурсе, в рез-
ких сокращениях» [2, с. 14].

Цикл иллюстраций к книге П. Боста 
«Смерть г-на Жюльена» (1928) — работа зна-
чимая и показательная; искусствоведы пос-
тоянно обращаются к ней, выявляя наиболее 
характерные черты акимовского творчества, 
да и всего искусства 1920-х годов. В исследо-
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вании Ю.Я. Герчука «Художественная структу-
ра книги» сцена похорон, увиденная словно с 
точки зрения отлетающей души, приводится в 
качестве примера мощного воздействия кино- 
и фотоэстетики на книжную графику: «Фото-
графическая перспектива в рисованной иллю-
страции — прямое влияние нового искусства. 
Таких ракурсов старая графика не знала» [15, 
с. 161]. Часто репродуцируется и анализиру-
ется композиция, где никелированный шарик 
на спинке кровати отражает всю комнату в 
сферической перспективе. Очень выразителен 
и другой рисунок: силуэт комнатного цветка 
накладывается на человеческую фигуру, сра-
стается с ней, «вызывает ассоциации с хищ-
ными щупальцами, которые старуха... тянет к 
умирающему» [16, с. 217]. В остроумном ре-
шении разворота обложки (ни один предмет 
или персонаж не показан здесь целиком: ка-
тафалк и циферблат часов, аптечные склянки 
и фигура прохожего не помещаются на листе, 
обрезаются его краем) проявились, как счи-
тает Э.Д. Кузнецов, «внутренние ресурсы... не 
использованные и даже не осознанные самим 
художником...» [10, с. 58].

Большинство акимовских обложек при-
нято причислять к так называемому «иллю-
стративному типу», который уже в 1920-х гг. 
казался теоретикам устаревшим, недостаточ-
но книжным. Ведь иллюстрация, как писал 
Э.Ф. Голлербах, «всегда имеет слишком... част-
ный характер для того, чтобы признать за нею 
право украшать обложку, от которой мы ждем 
некоего синтеза» [14, с. 18]. Вряд ли можно 
согласиться с такой оценкой; чаще всего ху-
дожник выносит на «фасад» книги именно то, 
что и должно там находиться: «подытоживаю-
щий образ символического порядка» [14, с. 18]. 
Как правило, перед нами не изображения кон-
кретных сцен, а портреты героев, даже «скорее 
маски, чем живые люди, — такова природа их 
остроты» [10, с. 62]. График акцентирует в об-
лике персонажей не только индивидуальные, но 
и «видовые» черты, обобщает их до символов, 
подчеркивает принадлежность к определен-
ному социально-психологическому типу. При 
всей «объемности и выпуклости формы, мате-
риальности каждой мелочи» [2, с. 14] подобные 
композиции достаточно условны, в них всегда 
остается нечто недосказанное. В одной из позд-
них статей мастер справедливо утверждал, что 
«...слишком конкретное изображение героев... 
почти непременно вызовет наш протест, так 
как каждый читатель по-своему дорисовывает 
в своем воображении эти образы» [3, с. 160].

Даже когда Н.П. Акимов портретирует не 
литературных персонажей, а реальных людей, 
его графический язык остается причудливо-
субъективным. Оформляя обложку очерка 
Н.Н. Евреинова «Тайна Распутина» (1924), ху-
дожник явно использовал известную фотогра-
фию старца, однако деформировал и заострил 
черты его лица, создал образ гротескный, но 
не карикатурный, а глубокий и многозначный. 
Распутин в интерпретации Н.П. Акимова — 
фигура малопривлекательная и в то же время, 
бесспорно, значительная, наделенная мощной 
энергетикой. Совсем иными, более условными 
и эксцентричными графическими средствами 
решается образ самого Евреинова на обложке 
третьего тома его драматургических сочинений 
(1923). 

Сотрудничество художника со знаменитым 
издательством Асаdеmiа достойно отдельного 
исследования. Некоторые аспекты этой темы 
затрагивались в мемуарах Л.А. Рождественской 
[17, с. 265—280], в ряде искусствоведческих и 
книговедческих работ [10; 16; 18; 19]. Отме-
тим лишь, что рисунки к собраниям сочинений 

Рис. 3. Обложка книги 
Д. Хергешеймера «Тампико» [14]
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А. де Ренье и Ж. Ромена стали самыми объем-
ными иллюстрационными циклами в творче-
ской биографии Н.П. Акимова. Исследователей 
и библиофилов привлекает в них разнообра-
зие продемонстрированных графиком методов 
«остранения» литературных образов, всевоз-
можных способов «вывести восприятие... ри-
сунков из “автоматизма”, разбить зрительские 
стереотипы» [16, с. 211]. Помимо беллетри-
стических произведений, художник оформлял 
в Асаdеmiа книги по искусствоведению, праву, 
экономике, технике, шуточные детские стихи. 
Особенно же часто ему доводилось создавать 
в технике фотомонтажа обложки пособий для 
радиолюбителей и публикаций о западном ки-
нематографе. Безусловно, этот опыт был далеко 
не бесполезен для последующего творчества 
мастера. 

Значительное место среди книг, оформлен-
ных Н.П. Акимовым, занимают издания пьес, 
чаще всего именно тех, к постановке которых 
он был причастен как сценограф или режис-
сер. В большинстве случаев мастер просто пе-
реносил на обложки этих книг собственные 
театральные плакаты в слегка измененном и, 
разумеется, уменьшенном виде. Такой подход 
можно признать вполне оправданным, ведь 
плакат и обложка решали, в сущности, сход-
ные задачи, должны были задержать на себе 
внимание будущего зрителя или читателя, дать 
ему определенное представление о содержании, 
стилистике, времени и месте действия спекта-
кля или книги, причем в предельно лаконичной 
форме. Навыки самостоятельной творческой 
работы художник получил в плакатной мастер-
ской петроградского Пролеткульта, но самые 
ранние его опыты не сохранились, поскольку 
рисовались на фанере и других недолговечных 
материалах. 

Зато первый же плакат, отпечатанный в 
1925 г. типографским способом, — он рекла-
мировал спектакль Большого драматического 
театра «Продавцы славы» — год спустя лег в 
основу обложки одноименной книги М. Пань-
оля и П. Нивуа. В центре композиции — ма-
некен в пробковом шлеме, на его деревянной 
груди красуется орден, по обе стороны от не-
одушевленного главного героя стоят господа в 
цилиндрах, сильно напоминающие карикатур-
ных буржуев; двое из них держат в руках лав-
ровые венки. Обобщенный, почти силуэтный 
рисунок настраивает читателя на восприятие 
произведения сатирического, обличительного 
характера. В гораздо более условной манере 

выдержана обложка комедии В. Газенклевера 
«Браки заключаются в небесах» (1929). Ху-
дожник «иллюстрирует» даже не все название 
пьесы, а только слово «небеса», причем трак-
тует его в высшей степени материалистично: 
разбросанные по листу синие и черные круги, 
пучки расходящихся линий вызывают ассоци-
ации с движущимися по своим орбитам пла-
нетами, с излучением звезд. На этих небесах 
решительно нет места ангелам, пекущимся о 
судьбах влюбленных. 

В книге Ф.Ф. Раскольникова «Робеспьер» 
(1931) фронтисписный портрет героя перекли-
кается с плакатом к спектаклю, поставленному 
в том же году в Государственном академиче-
ском театре драмы Н.В. Петровым и В.Н. Со-
ловьевым и оформленному Н.П. Акимовым. 
Правда, на плакате художник сгущает краски, 
выхватывая из беспросветно-черного фона 
лишь несколько деталей [20]. Букли парика, 
складки шейного платка, отвороты сюрту-
ка кажутся более живыми, чем лицо, вернее, 
страшная маска героя в черных очках, словно 
адским пламенем подсвеченная откуда-то сни-
зу желтым цветом (именно так в театре обыч-
но изображают злодеев). Акимовский Робес-
пьер — существо отталкивающее, жестокое и 
холодное; во имя ложно понятой идеи бывший 
революционер, переродившийся в диктатора и 
палача, вытравил в себе любые человеческие 
эмоции, превратился в ходячий «аппарат на-
силия» (депутатов Национального конвента 
Франции изображали в спектакле деревянные 
куклы в белых париках). Его имя написано в 
нижней части листа как будто не краской, а све-
жей кровью. О.А. Ващук справедливо называет 
этот лист «одним из наиболее острых и драма-
тичных по звучанию произведений Н.П. Аки-
мова» [21, с. 113]. 

В книге плакатная резкость несколько смяг-
чена, но в целом трактовка героя остается той 
же. На фронтисписе франтовато одетый политик 
в большой шляпе смотрит куда-то вдаль неви-
дящим взглядом; тьма еще не поглотила его це-
ликом, но сумрак уже сгущается по краям листа 
(рис. 4). На обложке душегуб изображен во весь 
рост, с букетом в руке, но даже предвкушение 
любовного свидания не в силах хоть немного 
очеловечить одетый с иголочки манекен, ожи-
вить заученные движения и «картинную» позу 
бездушного автомата. Разумеется, создавая этот 
образ, художник метил и в «робеспьеров» совет-
ского разлива. Через несколько лет после издания 
пьесы ее автор был объявлен «врагом народа».
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Не избежал гонений и другой драматург, с 
которым сотрудничал Н.П. Акимов, — А.Н. Афи-
ногенов. Один из героев его драмы «Страх» про-
износил шокирующе откровенный монолог, воз-
вещавший наступление «эпохи великого стра-
ха», когда спокойная, по-настоящему творческая 
работа становится невозможной. И обложка 
этой пьесы (1931), и плакат к ее постановке в 
Государственном академическом театре драмы, 
имевшей огромный успех, решены минималист-
скими, чисто шрифтовыми средствами. Четы-
ре серые расплывчатые буквы заглавия словно 
написаны дрожащей рукой на влажной бумаге 
или тлеющим окурком на белой стене, каждая 
следующая опускается все ниже, а последняя — 
большая красная «Х» — перечеркивает предыду-
щие крест-накрест. Возможно, сам мастер вкла-
дывал в композицию несколько иной смысл, но 
сегодня она воспринимается как точный символ 
людоедского времени, все завоевания которого 
обессмысливаются, перечеркиваются заплачен-
ной за них кровавой ценой. 

В 1930—1950-х гг. Н.П. Акимов уже не 
имел времени и возможности с прежней ин-
тенсивностью заниматься книжной графикой, 
лишь изредка откликался на просьбы друзей 
и оформлял издания их сочинений («Режис-
сер читает пьесу» Н.В. Петрова, 1934; «Кре-
сло № 16» Д.Б. Угрюмова, 1958; «Повесть о 
молодых супругах» Е.Л. Шварца, 1958 и др.). 
Зато, возглавив в 1936 г. Ленинградский госу-
дарственный театр комедии, режиссер взял за 
правило делать плакаты к каждой своей новой 
постановке. Эту работу он не хотел доверять 
графикам, специализировавшимся на рекламе, 
поскольку считал ее важной составной частью, 
вернее, заключительным аккордом деятель-
ности сценографа, своего рода подведением 
итогов. По мнению художника, «только пла-
кат, сделанный автором оформления, может 
дать синтетическое представление о творческом 
решении спектакля» [7, с. 38], да и о стилисти-
ческом кредо театра. Искусствоведы справед-
ливо называют акимовские плакаты точными, 
как формулы, «краткими изобразительными 
рецензиями» [7, с. 22, 24] на собственные по-
становки, афористичными «образно-философ-
скими художественными высказываниями» [21, 
с. 110]. Большую подборку этих замечатель-
ных произведений печатной графики и сегодня 
можно увидеть в фойе театра, который носит 
имя мастера (Академический театр комедии 
им. Н.П. Акимова), сохраняет его традиции, 
придерживается его стиля если не в режиссу-
ре и сценографии, то хотя бы в дизайне афиш, 
программок, билетов. 

Работы Н.П. Акимова 1930—1950-х гг., как 
и прежде, воспроизводились в книгах — правда, 
речь идет о типе изданий весьма специфиче-
ском, ныне почти забытом. Ведущие театры тех 
лет выпускали к своим премьерам солидные 
сборники материалов, часто включавшие пол-
ный текст пьесы, а также статьи театроведов и 
литературоведов, тексты, в которых создатели 
спектакля объясняли свой замысел и расска-
зывали о ходе его воплощения. Регулярно из-
давал такие сборники и Ленинградский госу-
дарственный театр комедии, и хотя не всегда 
сам Н.П. Акимов макетировал их, его рисунки 
ложились в основу зрительного ряда: статьи 
иллюстрировались эскизами костюмов и деко-
раций, беглые наброски играли роль заставок 
и концовок. 

И все же особенно выразительны вос-
произведенные на обложках плакаты; по ним 
можно изучать и историю акимовского театра, 

Рис. 4. Фронтиспис книги Ф.Ф. Раскольникова 
«Робеспьер» [20]
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и особенности графического языка мастера, 
умевшего изобретательно варьировать полю-
бившиеся ему мотивы, совершенно по-разно-
му интерпретировать одни и те же произве-
дения. Скажем, образ тени, зажившей само-
стоятельной жизнью, присутствует во многих 
композициях, но всегда наполняется новым 
смыслом. Длинная тень героя «Валенсианской 
вдовы» Ф. Лопе де Вега (1939) [22] стелется по 
ступенькам, как будто спешит попасть в дом 
возлюбленной раньше своего хозяина (рис. 5); 
силуэт пронырливого проходимца в цилиндре 
из пьесы Е.Л. Шварца «Тень» (1940) действует 
решительнее: с легкостью запрыгивает на вы-
сокий балкон. На плакате к другой сценической 
редакции сказки (1960) этот персонаж выгля-
дит куда более инфернально. Распластанный по 
стене, он еще не отделился полностью от своего 
беспечного хозяина, но уже перестал повто-
рять его движения, вырос до огромных разме-
ров; тонкие скрюченные пальцы придают ему 
сходство с вампиром из фильма Ф.В. Мурнау 
«Носферату. Симфония ужаса». Для обложки 
буклета к новой версии спектакля Н.П. Акимов 
создал композицию простую и лаконичную, 
нарядив черный силуэт самозванца в королев-
скую мантию. 

Несколько интересных и значительных 
книжно-оформительских работ было создано 
мастером в конце 1950-х — начале 1960-х го-
дов. Конечно, стилистически они сильно отли-
чаются от его ранних обложек и иллюстраций, 
четко выражают характер совсем иного вре-
мени — недолгого периода «оттепели». «Мно-
гозначительная сосредоточенность двадцатых 
годов сменилась интонацией легкой, шутливой 
или непритязательно-декоративной. Акимов 
стал интересоваться специфическими воз-
можностями, которые предоставляет книжная 
композиция...» [10, с. 64, 66]. Но и здесь узна-
ются твердая рука и зоркий глаз художника, 
его пристрастие к эксцентрике, к парадоксам и 
каламбурам. 

Оформление сборника драматургических 
произведений Е.Л. Шварца (1960) было для 
Н.П. Акимова своего рода данью памяти недав-
но ушедшего друга и соратника [23]. Как под-
черкивал режиссер, «...у пьес Евгения Шварца... 
такая же судьба, как у цветов, морского прибоя 
и других даров природы: их любят все, незави-
симо от возраста» [3, с. 275], поэтому и графи-
ческое их истолкование предполагает разные 
уровни прочтения. В книге нет иллюстраций в 
прямом смысле этого слова, нет даже заставок 

и концовок. Мастеру вполне хватает других 
элементов оформительского ансамбля, чтобы 
найти яркий изобразительный эквивалент гро-
тескно-фантастического, доброго, но отнюдь не 
бесконфликтного мира, рожденного воображе-
нием писателя. 

Красочная суперобложка представляет па-
нораму сказочного королевства, в котором раз-
ворачивается действие почти всех шварцевских 
пьес. Пожалуй, больше всего этот пейзаж напо-
минает одну из немногих работ Н.П. Акимова 
в кино — декорации к известнейшему фильму 
«Золушка» (1947). Счастливое королевство 
благоденствует, пребывает в состоянии безмя-
тежного покоя. На скалистом берегу моря воз-
вышается замок; крепостная стена, прорезанная 
высокими арками, извивается, как серпантин; в 
бухту заходят парусники; на сторожевой башне 
водружен белый флаг с фамилией драматурга. 
Предваряя каждую пьесу шмуцтитулом, худож-
ник выбирает пластический язык еще более ла-
коничный, чем в плакатах, создает своего рода 

Рис. 5. Обложка книги Ф. Лопе де Вега 
«Валенсианская вдова» [22]
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эмблемы поставленных когда-то или только 
задуманных спектаклей, соединяет в цельную 
композицию фигуративные изображения и ри-
сованный шрифт. Так, все угловатые литеры, 
образующие слово «Клад», не теряя своей удо-
бочитаемости, трансформируются в спортив-
ные снаряды или сценические конструкции, по 
которым карабкаются персонажи. Чаще изо-
бретательно обыгрывается, «опредмечивается» 
лишь та буква, с которой начинается название. 
Например, «Д» («Дракон») может читаться как 
островерхая крыша дома; «С» («Снежная ко-
ролева») «рифмуется» с месяцем (рис. 6); «З», 
подобно вихрю, собирается закружить Золушку 
в танце. Рисунки так точно выражали образный 
строй текста, что и через много лет после смер-
ти художника сборник неоднократно переизда-
вался именно в его оформлении. 

Пьеса Д. Аля (Д.Н. Альшица) и Л.Л. Ракова 
«Опаснее врага» (1962) — довольно смелая по 
тем временам сатира на советских бюрократов 
и лжеученых. Художник снова цитирует в книге 
собственный плакат, но уже не переносит его на 

обложку целиком, а выбирает один наиболее 
важный фрагмент, причем несколько видоиз-
меняет его. На плакате, рекламирующем спек-
такль Ленинградского государственного театра 
комедии (1961), собирательный образ бюро-
крата от науки дан в полный рост. Дорого, но 
безвкусно одетый чиновник с университетским 
значком на лацкане пиджака стоит в собствен-
ном кабинете, выпятив живот; свой лакирован-
ный портфель он бесцеремонно водрузил на 
голову гипсового Сократа. У самого же началь-
ника вместо головы — яйцо, на нем каким-то 
чудом держатся очки и фетровая шляпа. Этот 
дефект нисколько не смущает самоуверенного 
руководителя и не мешает его работе. 

В книге же яйцеобразная, но несколько 
приплюснутая, вызывающая ассоциации с чай-
ником, голова «главначпупса» занимает весь 
разворот суперобложки [24]. Обтекаемый, не-
проницаемый для любых внешних воздействий 
гротескный объект зияет внутренней пустотой. 
Физиономия героя четко делится корешком 
книги на две половины: в правой части компо-
зиции «ответственное лицо» пронзает читателя 
строгим, недоверчивым взглядом, в левой оно 
же улыбается и подмигивает зрителю. Черты 
лица, несколькими линиями нарисованные на 
матовой поверхности яйца, легко могут быть 
стерты и заменены другими. Это — точная 
графическая формула «человека без свойств», 
ежесекундно готового перестроиться, стать 
таким, каким нужно начальству. Безликость 
и беспринципность советских функционеров, 
виртуозно умевших «колебаться вместе с гене-
ральной линией», раздражали Н.П. Акимова 
еще больше, чем их глупость и хамство. 

Однако мастер не ограничился этой изде-
вательской характеристикой ненавистного пер-
сонажа, а затеял еще более дерзкую, рискован-
ную игру. Он расположил текст на листе таким 
образом, что название издательства и заглавие 
комедии складывались в одну фразу: «Искус-
ство — опаснее врага» (рис. 7). Художник был 
очень доволен этой находкой, нарисовал уве-
личенный вариант суперобложки и пригла-
шал для его просмотра своих друзей и коллег. 
Д. Аль вспоминал: «При этом сам он молча, но 
с многозначительной хитрой улыбкой стоял в 
стороне... <…> Могу... совершенно уверенно ут-
верждать — любой входящий был поражен уви-
денным <…> Можно только удивляться тому, 
как... акимовское оформление книги прошло 
через цензуру» [17, с. 296—297]. Скорее всего, 
бдительные цензоры просто не догадались раз-

Рис. 6. Шмуцтитул сборника пьес 
Е.Л. Шварца [23, с. 165]
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вернуть суперобложку, соединить две ее части 
и не сумели прочитать лозунг, вложенный гра-
фиком в уста монструозного героя. 

Еще одна любопытная дизайнерская работа 
Н.П. Акимова — оформление его собственной 
книги «О театре» (1962). Волнообразные синие 
и красные линии переходят с суперобложки на 
форзац. Круглая буква «А», напоминающая гре-
ческую «альфу» — легко узнаваемая подпись, 
монограмма режиссера — единственная надпись, 
помещенная на крышке переплета. Как и в кни-
ге Е.Л. Шварца, важное место в оформитель-
ском ансамбле отводится шмуцтитулам; иногда 
мысль художника доходчиво выражается чисто 
шрифтовыми средствами. Залихватские росчер-
ки заголовка «О спектаклях» свидетельствуют о 
безрассудной смелости постановщика; надпись 
«О режиссуре», составленная из знаков самого 
разнообразного начертания, намекает на воз-
можность мирного сосуществования множества 
режиссерских школ; в заглавии «Легкомыслен-
ные статьи» буквы первого слова разбегаются 
по странице, как расшалившиеся дети. Иногда 
рисованный шрифт органично соединяется с 
графикой фигуративной. 

Включенные в книгу едкие фельетоны ил-
люстрируются небольшими шаржированными 
рисунками в тексте. С особой ненавистью мастер 
изображает критиков. Самый, пожалуй, силь-

ный и впечатляющий образ в этом ряду — обо-
бщенный портрет свирепого партийного цербера 
в виде усеянной острыми шипами корявой ду-
бины, на которой проступают и без того безоб-
разные, но еще и искаженные гневом черты. На 
другом рисунке рецензент-погромщик с дубиной 
преследует несчастного режиссера, а тот вынуж-
ден прятаться от него за бюстом Шекспира, при-
крываться авторитетом классика. 

В 1966 г. сборник, дополненный новыми 
текстами и рисунками, был переиздан под на-
званием «Не только о театре». Особенно остро-
умно решен шмуцтитул раздела «Воспомина-
ния»: это слово разбито на четыре строки и 
превращено в таблицу для проверки зрения. 
Но буква «Я» не желает мириться с отведенным 
ей скромным местом, вырастает до гигантских 
размеров, наливается красной краской. Ибо 
истинная цель любого мемуариста, как шутил 
Николай Павлович, «дать понять, что автор... — 
личность незаурядная, из ряда вон выходящая, 
исключительная и неслыханная» [17, с. 70].

Созданные художником в разные годы книж-
ные обложки, иллюстрационные циклы, плакаты 
являются исключительно важной и ценной ча-
стью его наследия; напрямую связанные с теат-
ральной деятельностью мастера, они позволяют 
глубже понять суть его сценических эксперимен-
тов, направление поисков, эволюцию стилисти-

Рис. 7. Разворот суперобложки книги Д. Аля и Л. Ракова «Опаснее врага» [24]
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ки режиссера. В своей совокупности акимовская 
графика свидетельствует об удивительной цель-
ности и последовательности творческого пути вы-
дающегося сатирика, которого не сломила «эпоха 
великого страха». Критики, цензоры, благона-
меренные коллеги потратили немало сил, чтобы 
сделать из своевольного комедиографа право-
верного соцреалиста, обезличить его уникаль-
ный талант. Театровед Д.И. Золотницкий пишет: 
«Старались наставники зря. Акимов оставался 
самим собой. А если менялся, то по зову внутрен-
ней необходимости. <…> В метафорах не всегда 
осторожных, в решениях на грани экстравагант-
ности он раскрывался как чистокровный классик 
современности, как художник во всех неисчер-
паемых значениях этого слова» [17, с. 283, 291].

Примечание

1  Имелось в виду эксцентричное сценографиче-

ское решение одной из сцен спектакля «Броне-

поезд 14-69».
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Главный принцип — 
научная честность: к юбилею 
Маргариты Яковлевны Дворкиной
Реферат. Статья посвящена юбилею крупного отечественного библиотековеда Маргариты Яковлев-
ны Дворкиной, которая родилась 1 апреля 1936 года. Выделены ее главные положительные качества 
как личности и ученого. Ее исключительная научная честность раскрывается на примере уточнения 
М.Я. Дворкиной с течением времени отношения к революционно-демократическим библиотекам 
(тема ее кандидатской диссертации) и особенно к статусу понятия «библиотечное обслуживание». 
Докторская диссертация на эту тему была успешно защищена Маргаритой Яковлевной в 1994 году. 
Первоначально она ограничивалась названным объемом понятия, затем более правильным стала 
полагать «информационно-библиотечное обслуживание», а в настоящее время склоняется к тер-
мину «библиотечно-информационное обслуживание». На взгляд автора статьи, следующим витком 
научной спирали должен быть возврат на новой основе к термину и стоящему за ним понятию «биб-
лиотечное обслуживание». В защиту этой позиции в статье приводятся аргументы.

Ключевые слова: М.Я. Дворкина, революционно-демократические библиотеки, библиотечное 
обслуживание, библиотековедение, библиотечно-информационное облуживание, информационное 
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М
аргарита Яковлевна Дворкина роди-
лась 1 апреля 1936 года. Это личность 
хрестоматийная, сведения о ней при-

ведены в Библиотечной энциклопедии [1], а де-
ятельность освещена в многочисленных статьях 
и рецензиях на ее монографии, поэтому переска-
зывать биографию юбиляра и повторять слова 
о ее широко известном и бесспорном вкладе в 
библиотековедение считаю излишним. Скажу 
лучше о другом. Маргарита Яковлевна — человек 
исключительно доброжелательный. Держится 
она с каждым одинаково ровно, а главное — за-
интересованно, слушает внимательно, сразу вни-
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кает в суть вопроса и обсуждает его по-деловому, 
мягко, тактично. Но позиции имеет твердые и если 
уж уступает их, то только под напором весомых 
аргументов. Это очень ценное качество — слышать 
аргументы. М.Я. Дворкина всегда ведет дискуссию 
только по существу вопроса, поэтому беседовать 
с ней легко. Кругозор ее чрезвычайно широк, и 
по каждой теме есть собственная точка зрения. 

Маргарита Яковлевна обладает лучшими 
качествами ученого: она умна, эрудированна, 
находится в постоянном поиске. Но самое глав-
ное — она честна перед наукой и тем самым 
перед самой собой. На последнем свойстве хо-
телось бы остановиться особо.

У настоящего ученого, вполне естественно, 
имеется собственная позиция по вопросам, в 
которых он чувствует себя достаточно подго-
товленным. Вырабатывается она обычно по-
степенно, на это уходит много времени и ин-
теллектуального труда. Отказываться от того, 
к чему с таким трудом в свое время пришел, 
невероятно трудно. Человек ищет новые аргу-
менты, обращает внимание на любую неточ-
ность в словах оппонентов, лишь бы остаться 
при своем мнении. На долю нашего поколения 
выпали такие грандиозные катаклизмы, ко-
торые сами по себе несколько раз требовали 
кардинального пересмотра прежде всего соб-
ственных общественно-политических взгля-
дов и гражданских позиций, а вслед за ними — 
и позиций научных. Причем вызванная внеш-
ними обстоятельствами переориентация взгля-
дов может вынужденно происходить в течение 
творческой жизни неоднократно и, скажем пря-
мо, не каждому удается выйти из нее с честью. 
Маргарите Яковлевне это удавалось и удается.

Кандидатская диссертация, тему которой 
предложил научный руководитель профессор 
К.И. Абрамов, была весьма далека от того, чем 
М.Я. Дворкина занималась на практике. Она была 
кадровым работником научно-технических биб-
лиотек и служб научно-технической информа-
ции. Тогда, в 1960-е гг., эти службы только за-
рождались, становились на ноги. При этом на 
уровне кандидатской диссертации ей пришлось 
заниматься темой «Революционно-демократи-
ческие библиотеки и их роль в историческом 
процессе развития социальных функций биб-
лиотек России (конец 50-х — начало 60-х годов 
ХIХ в.)». Тема требовала углубленной работы в 
архивах. М.Я. Дворкина добросовестно в них тру-
дилась и в 1979 г. успешно защитила диссертацию. 

Роль революционно-демократических 
библиотек в ее изложении оказалась исклю-

чительно прогрессивной, и создававшие их де-
ятели обрисованы позитивно. Через несколько 
десятилетий, когда я и сам поработал в архи-
вах, то в частных беседах задавал М.Я. Двор-
киной вопрос: не было ли в деятельности из-
учаемых ею личностей деструктивных момен-
тов, только ли позитивным было их влияние. 
И она честно отвечала: люди, о которых она 
писала, вызывали симпатию, хотя их главные 
идеи ей близки не были. Естественно, что по 
условиям того времени не просто оставляли 
это отношение при себе, но и старались убе-
дить себя в собственной неправоте. Как хоро-
шо я ее понимаю.

Вот такую позицию — позицию честного 
ученого — я признаю и уважаю. Тем более, что 
в своих пределах, т. е. описывая действитель-
ные заслуги библиотек этого типа, М.Я. Двор-
кина нигде не погрешила против истины, и то, 
что ею написано в кандидатской диссертации 
[2], и в настоящее время можно публиковать в 
учебниках по библиотечной истории.

Работа над кандидатской диссертацией 
привила ей вкус к историческим исследова-
ниям, и Маргарита Яковлевна развивала это 
направление применительно к истории москов-
ских библиотек. С выходом очередного сбор-
ника «Из истории московских библиотек» или 
«Библиотека в контексте истории» я поражал-
ся: как же мало мы знаем о прошлом столичных 
библиотек, а ведь претендуем на то, что знаем 
историю библиотек всей страны, да и мира.

После окончания работы над кандидатской 
диссертацией М.Я. Дворкина самым активным 
образом принялась за то, что ей было ближе и 
что она хорошо знала, будучи современницей 
анализируемых процессов, за одно из фундамен-
тальных понятий библиотековедения — теоре-
тическое обоснование феномена «библиотечное 
обслуживание». Докторская диссертация на эту 
тему [3] была успешно защищена в 1994 году.

На понятие «библиотечное обслуживание» 
М.Я. Дворкина вышла осознанно; его утверж-
дению предшествовали статьи «О соотношении 
понятий “работа с читателями”, “руководство 
чтением”, “обслуживание читателей”, “библио-
течное обслуживание” и содержание учебного 
курса» [4] и «Библиотечное и другие виды об-
служивания в сравнении» [5]. В последней из 
названных публикаций высказаны методоло-
гически важные положения. Автор показывает 
родство видов обслуживания в производствен-
ной и непроизводственной сферах. Особенно 
важно замечание, что в обслуживании присут-
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ствуют участники двух типов, 
выполняющие разные роли. 
Один субъект — получатель 
услуги — реализует свою по-
требность, другой субъект 
получает оплату своего труда. 
Следовательно, распростра-
ненное представление, что 
в процессе межсубъектно-
го взаимодействия читатель 
и библиотекарь занимаются 
общим делом — совместно 
решают поставленную чи-
тателем задачу, нуждается 
в существенной корректи-
ровке. Важно и замечание о 
диалоговом характере услуг, 
высокой степени эмоциональ-
ности в процессе обслужива-
ния. Защите концепции пред-
шествовал выход двух одноименных моногра-
фий (1989, 1993) и учебного пособия (1992). 

Дальнейший ход мыслей привел М.Я. Двор-
кину к изменению позиций. Увлеченная, как и 
многие библиотековеды, идеями информатиза-
ции, сначала она посчитала, что обслуживание 
следует считать информационно-библиотечным. 
В последние годы, приведя новые аргументы, 
сочла его библиотечно-информационным. 

До 2000 г. включительно Маргарита Яков-
левна использовала термин «библиотечное об-
служивание», хотя и полагала «информацион-
ное обслуживание» термином более широким [6, 
с. 26]. В 2001 г. М.Я. Дворкина развернуто пред-
ставила понятие «информационное обслужива-
ние» [7], соотнесла его с понятием «библиотечное 
обслуживание» как общего с частным, и с тех 
пор библиотечное обслуживание воспринимает 
только в связке с информационным. В 2009 г. 
она выпустила монографию «Библиотечно-ин-
формационная деятельность: теоретические ос-
новы и особенности развития в традиционной и 
электронной среде» [8], в которой изложила свое 
видение сущности, структуры, видов, технологии 
этого феномена. Библиотечные факультеты пере-
стали готовить библиотекарей-библиографов, 
перенацелившись на область библиотечно-ин-
формационной деятельности.

Впрочем, тогда же М.Я. Дворкина выпусти-
ла книгу «Библиотечная среда: теория и орга-
низация» [9], в которой превосходно обошлась 
классическим термином «библиотечная» без 
наращения «информационно-». Библиотечную 
среду она поместила в систему социальной реаль-

ности как часть собственно социальной и куль-
турной подсистем [9, с. 10]. Информационная 
среда отделена от библиотечной и вынесена на 
ее периферию — во внешнюю среду [9, с. 10]. Это 
легко объяснимо: понятия «информационный» и 
«библиотечный» не рядоположены. Если понятие 
«информационный» — родовое, а «библиотеч-
ный» — видовое, то их нельзя объединять в лю-
бом сочетании. Если информация присутствует 
в библиотечных процессах (что соответствует 
истине), то они не являются исключением из 
других общественных процессов. И если считать 
правомерными выражения типа «информацион-
но-библиотечный», то надо вводить и выражения 
«информационно-музейный», «информационно-
архивный», «информационно-медицинский», 
«информационно-банковский», «информацион-
но-магазинный» и т. д. В математике повторяю-
щийся компонент принято выводить за скобки. 
В наших случаях всё или почти всё, что связано 
с информационной составляющей библиотечно-
библиографических процессов, надо принимать 
как данность и, за исключением отдельных случа-
ев, иметь в виду по умолчанию, как это и делается 
буквально во всех других сферах деятельности. 

Разнобой в трактовке понятия «библио-
течное обслуживание» продолжается. Следуя 
Федеральному закону № 78-ФЗ «О библио-
течном деле» [10], важно считать корректным 
только выражение «библиотечное обслужива-
ние пользователей библиотек» и дальнейшей 
углубленной теоретической разработке подвер-
гать именно его. М.Я. Дворкина — признанный 
лидер в нашей сфере. Так, на новом витке науч-

М.Я. Дворкина принимает поздравления 
генерального директора РГБ В.В. Дуды
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ной и исторической спирали всё библиотекове-
дение может сосредоточить усилия на решении 
профессиональной проблематики.

С пожеланием не останавливаться на до-
стигнутом примите, дорогая Маргарита Яков-
левна, поздравления с вашим славным юбилеем! 
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Abstract. The article is devoted to the anniversary of the prominent Russian scholar in library science 
Margarita Yakovlevna Dvorkina, born on April 1, 1936. The author highlights her main positive qualities 
as a person and scientist. Her exceptional scientifi c integrity is revealed by the example of M.Y. Dvorkinaʼs 
clarifi cation over time of the attitude to revolutionary-democratic libraries (the theme of her PhD thesis) 
and especially to the status of the concept of “library service”. She successfully defended her doctoral dis-
sertation on this topic in 1994. Initially, she confi ned to the named scope of the concept, then she deemed 
more correct to consider “information and library services”, and now she inclines to the term “library and 
information services”. The author assumes that the next round of the scientifi c spiral should be return on 
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А.С. КРЫМСКАЯ

Бернхард Хармс как основатель 
Немецкой центральной библиотеки 
по экономическим наукам

Реферат. В 2019 г. 100-летие своего основания отметила Немецкая центральная библиотека 
по экономическим наукам — Информационный центр по экономике им. Лейбница. Несмотря 
на столь долгий срок существования, в российской литературе о ней существует мало сведений. 
В работах, посвященных немецкому библиотечному делу, недостаточно внимания уделяется спе-
циализированным (отраслевым) библиотекам. В настоящее время фонд Немецкой центральной 
библиотеки по экономическим наукам насчитывает 4,42 млн единиц хранения. В профессио-
нальном сообществе экономистов она известна репозиторием EconStor, который предоставляет 
открытый доступ к 200 тыс. документов по экономике и смежным наукам. Своим созданием 
библиотека обязана немецкому экономисту, специалисту по мировому хозяйству Бернхарду 
Хармсу (1876—1939), основавшему в 1914 г. Кильский институт морских сообщений и миро-
вого хозяйства. Цель статьи — представить профессиональную деятельность Б. Хармса, его 
роль в основании института и библиотеки. Источниками для изучения деятельности ученого 
по организации библиотеки стали публикации самого Б. Хармса и его учеников (А. Предёля и 
В. Гюлиха), статьи и книги немецких исследователей, посвященные институту и библиотеке, а 
также интернет-ресурсы.
Выделены основные этапы жизненного пути Б. Хармса. Проведен анализ «кильского» периода 
жизни экономиста (1908—1933), когда ему удалось реализовать свои организаторские и лидер-
ские способности, основав помимо Кильского института морских сообщений и мирового хозяй-
ства отраслевую библиотеку, научный архив, периодическое издание и научный клуб. Раскрыта 
малоизвестная российским читателям, в том числе библиотечным специалистам, деятельность 
Б. Хармса по превращению справочной библиотеки, созданной при семинарии государствен-
ных наук Университета Кристиана Альбрехта в Киле, в самостоятельную специализированную 
библиотеку по экономическим наукам, которая с годами стала одной из крупнейших в мире.

Ключевые слова: Бернхард Хармс, Кильский институт морских сообщений и мирового хозяйства, 
Кильский институт мировой экономики, Университет Кристиана Альбрехта в Киле, отраслевые 
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тека по экономическим наукам, библиотечное 
дело Германии, информационное обеспече-
ние экономики, экономическая информация, 
информационные ресурсы, организация биб-
лиотечного дела, библиотеки образовательных 
учреждений.
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Введение

Имя Бернхарда Хармса (полное имя — 
Кристоф Бернхард Корнелиус Хармс, Christoph 
Bernhard Cornelius Harms) известно в отечествен-
ной литературе с 1920-х годов. В 1923 и 1925 гг. 
на русском языке вышли два его труда [1; 2]. Ав-
тор работ о мировом капитализме, структурных 
кризисах в экономике, Б. Хармс в исследованиях 
известных советских ученых-экономистов часто 
подвергался критике как представитель буржу-
азной экономики. Его взгляды на капиталисти-
ческое развитие общества обсуждались в трудах 
сотрудников Института мирового хозяйства и 
мировой политики, возглавляемого специали-
стом по политической экономии капитализма и 
мировой экономики Е.С. Варгой, а работы не-
однократно цитировались крупнейшими эконо-
мистами, специалистами по мировым кризисам 
И.А. Трахтенбергом и Л.А. Мендельсоном. Идеи 
Б. Хармса о капитализме представлены в работах 
В.И. Ленина, Н.И. Бухарина и других политиче-
ских деятелей нашей страны. 

Помимо исследовательской деятельности 
в области экономики Б. Хармс известен в Гер-
мании как основатель в 1914 г. Кильского ин-
ститута морских сообщений и мирового хозяй-
ства (Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft 
in Kiel), ныне — Институт мировой экономики 
в Киле (Institut für Weltwirtschaft Kiel). Именно 
ему обязана своим созданием современная Не-
мецкая центральная библиотека по экономиче-
ским наукам — Информационный центр по эко-
номике им. Лейбница (Deutsche Zentralbibliothek 
für Wirtschaft — Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft, ZBW) в Киле, которая в 2019 г. отме-
тила 100-летие своего существования. Это уни-
кальная отраслевая библиотека, которая за свою 
историю пережила, как и вся страна, разные исто-
рические события, в том числе и трагические.

В российской литературе о Немецкой цен-
тральной библиотеке по экономическим наукам 
существует мало сведений. В работах, посвящен-
ных немецкому библиотечному делу, недоста-
точно внимания уделяется специализированным 
(отраслевым) библиотекам. В большинстве ис-
следований лишь встречаются упоминания на-
званий специализированных библиотек, они 
перечисляются при рассмотрении типов биб-
лиотек в Германии. В имеющейся отечествен-
ной литературе авторы по-разному переводят 
ее название: Немецкая центральная библиотека 
по экономическим наукам, Центральная биб-
лиотека по экономическим наукам Германии, 
Центральная экономическая библиотека, Цен-

тральная библиотека по экономическим наукам 
в Киле, Германская центральная библиотека по 
экономическим наукам в Киле, что еще больше 
затрудняет поиск информации и получение пред-
ставления о библиотеке как о ведущем центре по 
информационному обеспечению экономистов. 

Еще меньше упоминается в отечественной 
литературе о роли в развитии библиотечного 
дела Германии Б. Хармса. Его интерес к библио-
течному делу не был случайным. В биографиче-
ских очерках, а также в монографиях о Киль-
ском институте мировой экономики отмечается 
отношение Б. Хармса к профессиональным ис-
точникам информации, необходимым для изу-
чения мирового хозяйства, и к библиотеке как 
к хранителю этой информации [3—6]. 

Цель статьи — представить профессиональ-
ную деятельность Б. Хармса, его роль в основа-
нии Кильского института морских сообщений 
и мирового хозяйства и Немецкой центральной 
библиотеки по экономическим наукам. Раскры-
вается малоизвестная российским читателям, 
в том числе библиотечным специалистам, дея-
тельность Б. Хармса по превращению библио-
теки института в центр по информационному 
обеспечению экономической науки. Источни-
ки: публикации самого Б. Хармса; материалы 
его учеников Андреаса Предёля и Вильгельма 
Гюлиха, которые впоследствии руководили ин-
ститутом и библиотекой; статьи и книги немец-
ких исследователей, посвященные Кильскому 
институту морских сообщений и мирового хо-
зяйства, Немецкой центральной библиотеке по 
экономическим наукам, в том числе ее 100-ле-
тию; различные интернет-ресурсы. Выделены 
основные этапы жизненного пути Б. Хармса. 
Особое внимание уделено «кильскому» периоду 
жизни (1908—1933), когда ему удалось реализо-
вать свои организаторские и лидерские способ-
ности, основав помимо института отраслевую 
библиотеку, научный архив, научный клуб, а 
также периодическое издание. Представим путь 
превращения справочной библиотеки, существо-
вавшей при семинарии государственных наук 
Университета Кристиана Альбрехта в Киле, в са-
мостоятельную специализированную библиоте-
ку по экономическим наукам, которая с годами 
стала одной из крупнейших в мире.

Бернхард Хармс: 
гениальный ученый и администратор

Бернхард Хармс родился 30 марта 1876 г. 
в семье купца Менно Фридриха Хармса и Анны 
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Рис в Детерне, в Восточной Фризии (земля 
Нижняя Саксония, Германия). Он обучался в 
канторской (певческой) школе в Аурихе, за-
тем в местной средней школе, которую, одна-
ко, вскоре ему пришлось оставить из-за тя-
желого нервного расстройства. Известно, что 
Б. Хармс посещал несколько ремесленных и 
профессиональных училищ: 
в 1890—1893 гг. он обу-
чался переплетному делу в 
г. Целле, в 1893—1896 гг. — 
ювелирному делу в г. Гера. 
В 1896—1897 гг. Б. Хармс 
проходил добровольную 
службу в пехотном полку в 
Аурихе [7]. Одновременно 
с этим в 1896 г. он работал 
редактором периодическо-
го издания «Журнал пере-
плетного дела» (Journal für 
Buchbinderei), которое вы-
ходило в Лейпциге. Со-
гласно библиографическо-
му списку трудов Б. Хармса 
выпуски журнала за 1896 
и 1897 гг. вышли под его 
редакцией [8]. Уже тогда 
ученым написана статья на 
тему, которая в последующее десятилетие ста-
нет ведущей в его творчестве, — экономическое 
развитие Германии [8, S. 159]. 

Б. Хармс обучался сначала в Лейпцигском, 
а потом в Тюбингенском университетах, где 
постепенно формировались его экономические 
взгляды — под влиянием немецкого экономи-
ста и статистика, историка экономики, рефор-
матора в области социальной политики Виль-
гельма Стиды и специалиста по политическим 
наукам и экономиста, одного из авторов курса 
политической экономии Густава Шенберга [9]. 
Так, весной 1897 г. он поступил в Лейпцигский 
университет на курс по политическим наукам 
и слушал лекции в области экономики и права 
[10]. Одним из результатов его научных тру-
дов стала работа «Конкурентоспособно ли не-
мецкое ремесленное производство?» (Ist das 
deutsche Handwerk konkurrenzfähig?), опубли-
кованная в 1900 г. в Лейпциге [11].

С целью получения докторской степени 
Б. Хармс перевелся весной 1900 г. в Тюбинген-
ский университет. 21 ноября 1901 г. он защитил 
докторскую диссертацию «К истории развития 
немецкого переплетного дела во второй по-
ловине XIX века» (Zur Entwicklungsgeschichte 

der deutschen Buchbinderei in der zweiten Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts) magna cum laude 
(«с большим почетом»). В 1902 г. Б. Хармс опу-
бликовал ее в форме монографии с посвящени-
ем своей матери [12].

В соответствии с немецкой системой об-
разования и науки того времени для продолже-

ния академической карьеры 
в высшей школе необходимо 
было защитить вторую на-
учно-квалификационную 
работу, что Б. Хармс и сде-
лал, представив к защите 
в 1903 г. в Тюбингенском 
университете исследова-
ние на тему «Голландские 
трудовые палаты. Их про-
исхождение, организация 
и эффективность» [13]. 
Успешная защита позволила 
ему в том же году получить 
должность приват-доцента 
на факультете политиче-
ских наук Тюбингенского 
университета [14]. Интерес 
к социально-политическим 
проблемам проявился под 
влиянием политического де-

ятеля Фридриха Наумана. На эту тему помимо 
научно-квалификационной работы Б. Хармсом 
были опубликованы книга «Монетный двор и 
денежно-кредитная политика города Базеля 
в Средние века» (1907), трехтомный источ-
никоведческий труд по городскому бюджету 
Базеля в позднем Средневековье (1909, 1910 и 
1913 гг.), исследование о немецком философе, 
юристе, экономисте и политическом деятеле 
Фердинанде Лассале (1909) [9].

В 1906 г. Б. Хармс занял должность экс-
траординарного профессора по социально-по-
литическим наукам в Университете Йены [14]. 
Там он проработал до своего перехода в 1908 г. 
в Кильский университет им. Кристиана Аль-
брехта (табл. 1). 

Именно в Киле Б. Хармсу удалось реали-
зовать свои организаторские и лидерские спо-
собности. Здесь он проработал до 1933 года. 
«Кильский» период деятельности Б. Хармса 
довольно подробно освещен в немецкоязычной 
литературе, поскольку именно с Килем связано 
значимое достижение его жизни — создание 
специализированного научно-образователь-
ного учреждения по мировому хозяйству [3]. 
В частности, в 2019 г. вышла чрезвычайно 

Бернхард Хармс [7]
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интересная монография Гуннара Таке «Ис-
следования в интересах экономической вой-
ны: Кильский институт мировой экономики 
в период национал-социализма» (Forschen 
für den Wirtschaftskrieg: das Kieler Institut für 
Weltwirtschaft im Nationalsozialismus), кото-
рая проливает свет на положение библиотеки 
в структуре института в целом и в период го-
сподства нацизма в Германии в частности [3]. 
Что не менее важно, в книге показано место, 
которое отводил библиотеке Б. Хармс в струк-
туре института.

Университет им. Кристиана Альбрехта в 
Киле ведет свою историю с 1665 года. Он созда-
вался как классический университет и оставал-
ся таким на протяжении нескольких веков, но 
ведущими направлениями являлись приклад-
ные науки о жизни, геология и океанография. 
Дисциплины по экономике и политическим на-
укам находились в ведении юридического фа-
культета, который является одним из четырех 
изначально созданных факультетов в универ-
ситете. Поэтому неудивительно, что в начале 
XX в. экономика не играла там важной роли. 

Годы Деятельность Б. Хармса

1890—1893 Обучение переплетному делу в г. Целле

1893—1896 Обучение ювелирному делу в г. Гера

1896—1897 Добровольная служба в пехотном полку в Аурихе

1896 Работа редактором «Журнала переплетного дела»

1897 Поступление в Лейпцигский университет

1900 Перевод в Тюбингенский университет

1901
Защита докторской диссертации «К истории развития немецкого переплетного 
дела во второй половине XIX века»

1902 Публикация диссертации в виде монографии

1903
Защита научно-квалификационной работы «Голландские трудовые палаты. 
Их происхождение, организация и эффективность» в Тюбингенском 
университете

1903
Работа на должности приват-доцента факультета политических наук 
Тюбингенского университета

1906
Работа на должности экстраординарного профессора по социально-
политическим наукам в Университете Йены

1907
Публикация книги «Монетный двор и денежно-кредитная политика города 
Базеля в Средние века»

1908
Начало работы в Кильском университете Кристиана Альбрехта на должностях 
ординарного профессора, руководителя семинарии государственных наук 
и преподавателя в Кильской морской академии

1909, 1910, 1913
Публикация трех томов по городскому бюджету Базеля в позднем 
Средневековье

1909 Публикация работы о Фердинанде Лассале

1910
Получение стипендиального гранта.
Кругосветное путешествие для изучения мирового хозяйства

1914
Основание Кильского института морских сообщений и мирового хозяйства 
(Института мировой экономики в Киле)

1919
Создание Немецкой центральной библиотеки по экономическим наукам — 
Информационного центра по экономике им. Лейбница

1914—1933 Руководство институтом в должности директора

Таблица 1
Профессиональная деятельность (1890—1933) Б. Хармса, 

предпосылки создания института и библиотеки
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В 1908 г. в университете оказались ва-
кантными сразу три должности: ординарного 
профессора, руководителя семинарии государ-
ственных наук и преподавателя в Кильской 
морской академии. По сложившейся традиции 
профессор университета преподавал экономику 
кандидатам в морские офицеры в Имперском 
военном порту Киля. Эти три должности и за-
нял молодой экономист Бернхард Хармс. 

Семинария государственных наук, создан-
ная в 1899 г., досталась Б. Хармсу, как он сам 
отмечал, в плачевном состоянии [15, S. 14]. 
Образованная в структуре философского фа-
культета десятью годами ранее, она не имела 
концепции развития, какой-либо исследова-
тельской или образовательной программы. 
Предстояло пересмотреть концепцию развития 
семинарии с учетом ее вовлечения в исследова-
тельские проекты по экономике.

Дополнительно Б. Хармсу было поручено 
организовать исследования в области между-
народной торговли [3, S. 20]. В результате он 
меняет свои научные интересы: от экономиче-
ской истории и социально-политических во-
просов переходит к международным и глобаль-
ным экономическим проблемам. Исследователь 
обращается к новой теме — глобализации [3, 
S. 19]. Он был убежден, что экономическая дис-
циплина на том уровне, на котором она в то 
время находилась, не имела методологических 
инструментов и подходящих моделей эконо-
мической теории, чтобы анализировать быстро 
растущие международные торговые связи.

Создание Института 
мировой экономики в Киле

В 1910 г., получив стипендиальный грант, 
ученый отправляется в кругосветное путеше-
ствие с целью изучения феномена мирового хо-
зяйства. Особое впечатление на него произвел 
Восточно-Азиатский экономический архив в 
Токио. Масштабный сбор и научная обработка 
отечественных и зарубежных экономических 
данных стали для Б. Хармса образцом, которому 
необходимо было следовать в Киле. Б. Хармс 
руководствовался не только научным рвением 
и личными амбициями прославиться на века, 
но и социальными и националистическими мо-
тивами. Поскольку глобальная свободная тор-
говля способствует быстрому экономическому 
росту и, следовательно, высокому росту уров-
ня благосостояния всех слоев населения, не-
обходим сильный голос науки, чтобы избегать 

протекционистских мер в экономике. Б. Хармс 
полагал, что научный подход к экономике по-
зволит сделать глобальную торговую систему 
более эффективной, что в свою очередь даст 
возможность государству продолжать «щедрую 
социальную политику». Он стремился помочь 
экономике Германии в завоевании мирового 
рынка и контроле морских торговых путей. Для 
этих целей, по его мнению, требовалось создать 
учреждение, которое возьмет на себя научный 
анализ экономической ситуации как внутри го-
сударства, так и всего мира. Образование такого 
учреждения началось сразу после возвращения 
Б. Хармса из кругосветного путешествия, когда 
в 1910 г. семинарии государственных наук был 
присвоен статус института [3, S. 20]. Несмотря 
на это, семинария продолжала существовать и 
как самостоятельная структурная единица. Она 
находилась в непосредственной связи с институ-
том, проводя для студентов Кильского универ-
ситета семинарские занятия по экономике, по-
буждая их к самостоятельной научной работе и 
курируя наиболее талантливых из них [3, S. 21].

В публикациях о Б. Хармсе неоднократно 
отмечаются нововведения, которые были им 
предложены в процессе создания института. Од-
ним из важных нововведений стало открытие в 
1911 г. двух отделений: статистики; морского 
транспорта и мирового хозяйства (табл. 2). 

Другим нововведением стал активный по-
иск дополнительных финансовых ресурсов на 
развитие института (то, что сегодня называ-
ется фандрайзингом). До 1913 г. финансовые 
средства поступали от отдельных частных лиц. 
Прочное положение в профессиональном со-
обществе, вращение в политических и финан-
совых кругах позволили Б. Хармсу привлекать 
финансовые средства. Например, сумма в раз-
мере 50 тыс. марок, пожертвованная лейпциг-
ским коммерсантом и издателем Бернхардом 
Мейером (1860—1917), была предназначена 
для помощи в формировании структуры ин-
ститута. Значительную финансовую поддержку 
также оказал кильский бизнесмен и судовладе-
лец Генрих Дидерихсен (1865—1942). 

К 1913 г. Б. Хармс узаконил процесс финан-
сирования института, создав Общество содей-
ствия развитию института. Его первым прези-
дентом стал Генрих Дидерихсен, который оста-
вался им вплоть до 1934 г. — до своего выхода 
из правления общества в знак протеста против 
принудительного увольнения Б. Хармса [16]. 

Покровителем института стал брат герман-
ского императора Вильгельма II принц Генрих 
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Прусский. Моделью для создания Общества со-
действия развитию института выступило Обще-
ство кайзера Вильгельма по развитию науки1. 
Кроме этого, Б. Хармсу удалось добиться, что-
бы при создании институт получил к названию 
приставку «Фонд кайзера Вильгельма» (Kaiser 
Wilhelm Stiftung). Это, по мнению Б. Хармса, 
было необходимо для демонстрации политиче-
ского влияния института [15, S. 11].

В октябре 1913 г. Институт государствен-
ных наук перешел из структуры философского 
факультета во вновь созданный факультет права 
и политических наук. Первоначально Б. Хармс 
разделил институт на три отделения: общих и 
подготовительных вопросов; статистики; мор-
ского транспорта и мирового хозяйства. Отде-
ление общих и подготовительных вопросов от-
вечало за традиционное введение в экономику, а 
также способствовало междисциплинарным об-
менам. Выделение в структуре института отделе-
ния статистики свидетельствует о том значении, 
которое придавалось количественному анализу 
с самого начала. На должность руководителя 
этого отделения Б. Хармс пригласил известного 
социолога Фердинанда Тённиса.

Современный исследователь Г. Таке по-
лагает, что при создании отделения морско-
го транспорта и мирового хозяйства ученым 

двигали четыре взаимосвязанных мотива: же-
лание создать научный институт нового типа; 
убежденность в том, что новый институт может 
помочь Германии получить бóльшую власть; 
намерение закрепить роль института в каче-
стве движущей силы всемирной свободной 
торговли; личное стремление к собственной 
значимости [4, S. 21]. Находясь под сильным 
впечатлением от глобализации, Б. Хармс хотел 
реформировать научную деятельность в обла-
сти экономики. Он придерживался мнения, что 
все более быстрый рост мировой торговли — 
это уже не «простой» обмен товарами между 
национальными экономиками, а совершенно 
новое и более глубокое явление. По его мне-
нию, методов политической экономии того 
времени уже было недостаточно для анализа 
мирового хозяйства. Инновационным стало 
объединение внутри института исследований 
по экономике и работы по сбору и обработке 
материалов с целью удовлетворения запро-
сов на информацию о зарубежных странах. 
Позже кильская модель института была взята 
за образец для создания в 1925 г. Института 
конъюнктурных исследований (ныне — Не-
мецкий институт экономических исследований, 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) и в 
1949 г. Института экономических исследований 

Год Этапы 

1910
Семинарии государственных наук Университета Кристиана Альбрехта в Киле 
присвоен статус института

1911
Открытие двух отделений: статистики; морского транспорта и мирового 
хозяйства

1913 Создано Общество содействия развитию института

1914
Открытие института. Официальное название — Королевский институт морских 
сообщений и мирового хозяйства при Кильском университете, Фонд кайзера 
Вильгельма

1914 В структуре института создан экономический архив

1920 Создан научный клуб

1921 Начало проекта «Кильские лекции»

1933 Учреждение получило новое название — Институт мировой экономики

май 1933 — 

февраль 1934
Институтом руководил Йенс Йессен

март 1934 — 
ноябрь 1945

Институт возглавлял Андреас Предёль, ученик Б. Хармса 

Таблица 2
Создание Института мировой экономики в Киле 

и первые годы его деятельности (1910—1945)
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при Мюнхенском университете (Leibniz-Institut 
für Wirtschaftsforschung an der Universität 
München).

Официальное открытие института состоя-
лось в феврале 1914 г. Для закрепления полити-
ческого влияния Б. Хармс объявил 25-ю годов-
щину правления кайзера Вильгельма II, которая 
отмечалась в 1913 г., официальным поводом 
создания института [4, S. 25]. Учреждение полу-
чило название «Королевский институт морских 
сообщений и мирового хозяйства при Кильском 
университете, Фонд кайзера Вильгельма». В по-
следующие годы его название видоизменялось. 
Свое нынешнее название — Институт мировой 
экономики (Institut für Weltwirtschaft) — он по-
лучил в 1933 году. В то время это было первое 
научно-исследовательское учреждение в обла-
сти международных экономических связей [10]. 
Б. Хармс возглавил институт и занимал долж-
ность директора до 1933 года. 

Задачи института были сформулированы 
в документе под названием «Принципы Коро-
левского института морских сообщений и ми-
рового хозяйства при Университете Кристиана 
Альбрехта, Фонд кайзера Вильгельма», кото-
рый был подписан 18 февраля 1914 г. прусским 
министром по духовным и педагогическим во-
просам Августом фон Троттом цу Зольцем, ко-
торому он подчинялся. Отмечалось, что как на-
учно-исследовательское учреждение институт 
должен поддерживать и продвигать весь поток 
научных исследований в области глобальных 
экономических отношений. Он должен поддер-
живать тесную связь с мировой экономической 
практикой, чтобы создать необходимые предпо-
сылки для своей работы и оказать плодотворное 
влияние на практику. Задача института как об-
разовательной организации состоит в том, что-
бы проводить в рамках обучения семинары по 
мировому хозяйству и по возможности готовить 
студентов к мировой экономической практике, 
а также руководить специальными научными 
исследованиями [5, S. 8; 15, S. 11—12]. 

Такая переориентация исследований и 
преподавания изначально требовала широкой 
базы [6, S. 119]. Б. Хармс понимал, что реали-
зация поставленных перед институтом задач 
невозможна без наличия архива и библиоте-
ки. Библиотека должна быть специализиро-
ванная: включать смежные области социаль-
ных наук, обеспечивающих охват глобальной 
экономики. Киль должен стать центром, где 
будут сосредоточены все публикации по эко-
номике и смежным с ней областям, доступные 

для исследований, преподавания и практиче-
ской деятельности [6, S. 119]. Информацию 
необходимо собирать и обрабатывать быстрее, 
систематически и всесторонне, чем где бы то 
ни было в мире, чтобы превратить институт в 
«исследовательский центр, охватывающий весь 
мир» [4, S. 28]. В результате были определены 
важнейшие составляющие института, без кото-
рых невозможно его развитие — редакционно-
издательская деятельность, научный архив и 
библиотека. 

Для демонстрации результатов исследо-
вательской деятельности института Б. Хармс 
создал журнал «Архив мирового хозяйства» 
(Weltwirtschaftliches Archiv), который был при-
зван «восполнить пробел, существовавший из-за 
отсутствия немецкоязычного журнала, посвящен-
ного международным экономическим процессам» 
[3, S. 27]. Читательская аудитория не ограничива-
лась учеными, а включала также государственных 
служащих, представителей торговли и бизнеса, 
работающих в сфере мирового хозяйства. На-
ряду с журналом выходила серия монографий 
«Проблемы мирового хозяйства» (Probleme der 
Weltwirtschaft), в рамках которой в 1910—1944 гг. 
был издан 71 выпуск с эмпирическими исследо-
ваниями сотрудников института.

В июне 1914 г. в структуре института был 
создан экономический архив, который отли-
чался от архивов, существовавших в то время 
в стране и работающих в традициях историче-
ской школы [4, S. 29]. Б. Хармс поручил архиву 
собирать вырезки из газет и журналов, карты, 
парламентские отчеты, статистику и другие 
виды документов, поступавших со всего мира. 
Кроме этого, архив пополнялся такими конфи-
денциальными материалами, как ежегодные 
отчеты, коммерческие контракты и проекты 
контрактов крупных компаний [4, S. 29].

Образование Немецкой 
центральной библиотеки 
по экономическим наукам

Основой для создания библиотеки послу-
жила справочная библиотека семинарии госу-
дарственных наук. Б. Хармс начал заниматься 
ее пополнением еще в 1908 г., когда поступил 
на работу в Киль. На тот момент фонд библио-
теки состоял из 300 ед. хранения и включал 
англосаксонскую литературу, франко-бель-
гийские и англо-американские журналы. При 
Б. Хармсе был создан зал периодики, статисти-
ческие издания хранились в отдельной комна-
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те, а отчеты Торговой палаты размещались на 
полках в коридоре. Первоначально исследо-
ватель один занимался реорганизацией биб-
лиотеки, ему помогали лишь студенты. Желая 
поднять библиотеку на профессиональный 
уровень, он отправил одного из студентов в 
Берлин для знакомства с каталогом библиотеки 
Рейхстага. Также он подал заявку на получение 
финансовых средств на каталогизацию книг [5, 
S. 12]. Несмотря на финансирование, система 
каталогов была создана в библиотеке лишь в 
1924 г. при Вильгельме Гюлихе, который стал 
ее директором [17].

В 1909—1910 гг. частные средства на за-
купку книг превысили регулярный государ-
ственный бюджет более чем в восемь раз. 
С 1911 г. библиотека стала получать финансо-
вые средства для восполнения лакун в фонде и 
приобретения специализированной литературы 
и периодических изданий. 

Фонд библиотеки не ограничивался 
лишь литературой по экономическим темам. 
Б. Хармс, например, договорился с Рейхсмар-
ским управлением об институциональном об-
мене документами и таким образом смог полу-
чить литературу по немецкой колониальной 
политике по выгодной цене [4, S. 29].

Ведущая тематика документов в библио-
течном фонде — торговый флот. В библиотеке 
собиралась литература, с помощью которой 
можно было выполнять запросы представи-
телей этой сферы и исследовать ее. Б. Хармс 
предполагал, что военно-морскому флоту и 
властям в скором времени понадобятся экс-
пертные советы, особенно в случае войны [4, 
S. 29]. И он не ошибся.

Особое внимание Б. Хармс уделял приоб-
ретению различных собраний, однако нехватка 
квалифицированных кадров тормозила раз-
витие библиотеки. Он пытался создать усло-
вия для систематического наблюдения за раз-
витием глобального транспорта, что должно 
было позволить исследователям «показывать 
точную картину в данный момент» [5, S. 13]. 
С одной стороны, война значительно затруд-
нила получение зарубежной периодики, с дру-
гой — штат библиотеки теперь тратил часть 
своего рабочего времени на создание отдель-
ной «специальной военной библиотеки». Не-
смотря на всю теоретическую объективность, 
тесная связь Б. Хармса с политикой и флотом и 
его поддержка притязаний Германии на власть 
во время Первой мировой войны отразились 
на консультативной деятельности института и 
сборе коллекций [5, S. 13, 16].

Овладение профессиональной информаци-
ей активно встраивалось в процесс обучения. 
Например, рабочие помещения в институте 
были спроектированы таким образом, чтобы 
студенты были окружены обилием литературы 
[18, S. 24]. Личное отношение к библиотеке и 
процессу научного поиска проиллюстрировано 
в статье Э. Шустера [18]. Первоначально фонд 
справочной библиотеки был рассредоточен по 
кабинетам семинарии. После переезда институ-
та в новое здание у библиотеки появилось соб-
ственное помещение, и издания были собраны 
воедино. Б. Хармс воспринял это тяжело, по-
скольку полагал, что «пропал важный стимул — 
взять книгу без особого намерения» [18, S. 24]. 
Б. Хармс, по словам Э. Шустера, много думал 
о поиске и часто говорил, что лучшие идеи для 

Годы Этапы 

1908
Начало пополнения литературой справочной библиотеки семинарии 
государственных наук Университета Кристиана Альбрехта в Киле

1909—1910
Частные средства на закупку книг превысили регулярный государственный 
бюджет более чем в восемь раз

1911
Библиотека получает финансирование для восполнения лакун в фонде, 
приобретения специализированной литературы и периодических изданий

1914 Создание «специальной военной библиотеки»

1919 Библиотеке присвоен статус независимого подразделения

1924 Создание системы каталогов

Таблица 3
Образование Немецкой центральной библиотеки по экономическим наукам

(1908—1924)
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работы приходят во время задумчивого пере-
листывания книги, не имеющей ничего общего 
с предметом работы. Он считал, что чтение книг 
формирует среду, необходимую для научной 
работы. В то же время научная работа для него 
не ограничивалась написанием книг на основе 
печатных источников [18, S. 24]. Отмечая зна-
чимость профессиональной литературы для 
проведения исследования, Б. Хармс полагал, 
что для настоящего исследования необходим 
эмпирический материал, который можно со-
брать, если тема касалась глобальной эконо-
мики, только находясь за рубежом. «При всей 
своей любви к книгам и признанию ценности 
изучения литературы, — вспоминает Э. Шу-
стер, — он (Б. Хармс. — А. К.) неоднократно 
подчеркивал необходимость непосредственного 
наблюдения за экономическими событиями» 
[18, S. 24].

К 1913 г., незадолго до официального 
основания Королевского института морских 
сообщений и мирового хозяйства, фонд биб-
лиотеки увеличился до 11 тыс. экземпляров. 
К февралю 1919 г. за счет частных средств и по-
жертвований властей (в частности Управления 
имперского флота) он достиг 30 тыс. ед. хра-
нения. Тогда библиотеке был присвоен статус 
независимого подразделения (табл. 3) [3, S. 24]. 
В 1919 г. открылась новая страница в развитии 
библиотеки института, которая заслуживает 
отдельного внимания. 

Еще одним детищем Б. Хармса стал науч-
ный клуб (Wissenschaftlicher Klub), созданный 
в 1920 г. с целью объединения теории и прак-
тики. Он был призван стать лекционным и дис-
куссионным форумом для лекторов Кильского 
университета, научных сотрудников и студентов 
института, который позволит развивать личные 
отношения. Уже в 1921 г. институт стал известен 
за пределами Германии благодаря так называ-
емым «Кильским лекциям» — традиция при-
глашения известных экономистов для чтения 
лекций, которая до сих пор продолжается [19]. 

Бернхард Хармс возглавлял институт до 
1933 года. С приходом к власти нацистов он 
был вынужден покинуть свой пост и переехать 
в Берлин. Его сменил экономист Йенс Йессен 
(Jens Jessen) (1895—1944), который, однако, 
пробыл на посту директора не так долго — он 
руководил институтом с мая 1933 г. по февраль 
1934 г. [3, S. 88]. Й. Йессен был сторонником 
расистской и антидемократической политики 
и приложил все усилия, чтобы превратить ра-
нее либеральный институт в кузницу кадров 

пронацистских экономистов. Но это ему не 
помогло удержаться на должности директо-
ра. В марте 1934 г. исполняющим обязанности 
директора института стал ученик Б. Хармса 
экономист Андреас Предёль (Andreas Predöhl) 
(1893—1974), который занимал эту должность 
до ноября 1945 года [20]2. В 2014 г. Немецкий 
институт глобальных и региональных иссле-
дований (German Institute of Global and Area 
Studies — GIGA) опубликовал рабочий доклад, 
посвященный А. Предёлю, в котором освещены 
эпизоды из работы библиотеки в период наци-
онал-социализма [21].

Бернхард Хармс умер в 1939 г. в Берлине. 
Он был похоронен на территории Кильского 
института мировой экономики.

В память о его заслугах как основателя и 
первого директора в 1964 г. — в год праздно-
вания 50-летия Кильского института мировой 
экономики — была учреждена Международная 
экономическая премия Бернхарда Хармса, ко-
торая присуждается один раз в два года ученым, 
которые внесли значительный вклад в развитие 
теории международной экономики и улучшение 
экономических отношений в мире.

Заключение

В данной статье при рассмотрении вклада 
Бернхарда Хармса в создание Немецкой цен-
тральной библиотеки по экономическим на-
укам мы намеренно ограничились периодом, 
предшествующим официальному открытию 
учреждения. Несомненно, влияние Б. Хармса 
на деятельность библиотеки продолжалось и 
после ее открытия. Оно заключалось не только 
в том, что ученый заложил векторы ее разви-
тия, но и в грамотном подборе руководителей. 
Особенно ярко это влияние проявилось в пери-
од, когда библиотекой руководил экономист, 
ученик Б. Хармса В. Гюлих, которому удалось 
сделать ее всемирно известной отраслевой биб-
лиотекой. Этот и последующие периоды раз-
вития Немецкой центральной библиотеки по 
экономическим наукам заслуживают отдель-
ного внимания.

В настоящее время фонд Немецкой цен-
тральной библиотеки по экономическим на-
укам насчитывает 4,42 млн единиц хранения, ее 
репозиторий EconStor предоставляет открытый 
доступ к 200 тыс. документов по экономике и 
смежным наукам.

Для того чтобы понять значение создан-
ного Б. Хармсом Кильского института морских 
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сообщений и мирового хозяйства и библиоте-
ки как самостоятельного структурного подраз-
деления, отметим, что по своим масштабам и 
влиянию институт был равнозначен советским 
учреждениям: Институту мирового хозяйства 
и мировой политики, который ведет историю 
с 1925 г. (ныне — Национальный исследова-
тельский институт мировой экономики и меж-
дународных отношений им. Е.М. Примакова 
Российской академии наук), Институту США 
и Канады Российской академии наук, создан-
ному в 1967 году. Библиотека при Кильском 
институте по своему значению сопоставима с 
Фундаментальной библиотекой общественных 
наук Академии наук СССР (ныне — Институт 
научной информации по общественным на-
укам Российской академии наук). Советские 
учреждения, как и Кильский институт морских 
сообщений и мирового хозяйства, создавались 
для разработки научно обоснованных подхо-
дов к внешнеполитическим и внешнеэконо-
мическим вопросам, для принятия решений 
на государственном уровне [22; 23]. Одним из 
основных направлений отраслевых институтов 
была внешнеполитическая экспертно-анали-
тическая деятельность, а читателями библио-
тек при научных институтах нередко станови-
лись государственные деятели, что лишний раз 
подчеркивало значимость таких учреждений в 
мировой политике. 

Все три проекта, инициированные Берн-
хардом Хармсом (научный клуб, журнал 
Weltwirtschaftliches Archiv (в настоящее вре-
мя — Review of World Economics) и Немецкая 
центральная библиотека по экономическим 
наукам доказали свою жизнеспособность, что 
свидетельствует о гениальности Б. Хармса как 
ученого и администратора. 

Примечания

1  Общество кайзера Вильгельма по развитию 

науки (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) — органи-

зация, с 1911 по 1948 г. объединявшая научно-

исследовательские институты Германии (всего 

21 институт с годами основания: 1911—1938). 

В 1948 г. институты общества были частично 

расформированы, частично перешли в ведение 

Общества Макса Планка, функционирующего 

по настоящее время.
2  Андреас Предёль работал с Бернхардом Хармсом 

долгое время. Он был директором института с 

июля 1934 до ноября 1945 года. А. Предёль укре-

пил связи с Кильским университетом и предотвра-

тил чистку библиотеки института от книг, напи-

санных евреями. Во время его работы библиотека 

также могла закупать иностранную литературу 

вплоть до Второй мировой войны [20, p. 248]. 
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Abstract. In 2019, the German National Library of Economics — Leibniz Information Centre for Eco-
nomics celebrated the 100th anniversary of its foundation. Despite such a long period of existence, there 
is little information about it in the Russian literature. In the works devoted to German librarianship, there 
is not enough attention paid to the specialized libraries. Currently, the collection of the German National 
Library of Economics holds 4,42 million items. In the professional commu nity of economists, it is known 
for the EconStor repository, which provides open access to 200 thousand documents on economics and 
related sciences. The library owes its creation to the German economist, world economy specialist Bernhard 
Harms (1876—1939), who founded the Kiel Institute for Maritime Transport and World Economics in 1914. 
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The purpose of the article is to present the professional activity of B. Harms, his role in the foundation of 
the institute and the library. The sources for studying the scientist’s activities on organization of the library 
were the publications of B. Harms and his followers (A. Predel and V. Gulich), articles and books by Ger-
man researchers dedicated to the institute and the library, as well as Internet resources. 
The article highlights the main periods of B. Harms’ life path. The author analyzes the “Kiel” period of the 
economist’s life (1908—1933), when he managed to apply his organizational and leadership abilities to found, 
in addition to the Kiel Institute for Maritime Transport and World Economics, the subject fi elds library, the sci-
entifi c archive, the periodical and the scientifi c club. The article reveals the activities of B. Harms, little known 
to Russian readers, as well as to the library specialists, on the transformation of reference library, created at 
the Seminary of Public Sciences of the Christian-Albrecht University in Kiel, into the independent specialized 
library for economic sciences, which over the years has become one of the largest in the world.

Key words: Bernhard Harms, Kiel Institute for Maritime Transport and World Economics, Kiel Institute 
for the World Economy, Christian-Albrecht University of Kiel, subject fi elds libraries, German National 
Library of Economics, librarianship in Germany, information support for the economy, economic informa-
tion, information resources, organization of librarianship, libraries of educational institutions.
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Н.Е. МИХАЛЬЧУК

Проектная деятельность 
библиотек ФРГ 
по продвижению чтения 

Реферат. Исследование эмпирического опыта проектной деятельности библиотек Федеративной 
Республики Германии (ФРГ) в сфере продвижения библиотеки как центра чтения актуально на со-
временном этапе формирующегося общества цифровизации. Проблемы, связанные со снижением 
мотивации к чтению, так или иначе проявляются в социальной и экономической сферах, поэтому 
важность поддержки чтения на национальном уровне осознают во многих странах. Следствием 
этого является разработка национальных программ поддержки чтения. Несмотря на то, что все 
библиотеки мира выполняют одну общую функцию — развитие читательской компетентности и 
устойчивого интереса к получению комплекса знаний посредством чтения, опыт использования 
форм и методов данной деятельности чрезвычайно широк. 
Цель статьи — изучение тенденций продвижения книги и чтения в библиотеках ФРГ для возможной 
адаптации примеров конкретной деятельности в библиотеках нашей страны. Знакомство с между-
народным опытом позволяет выявить общее и особенное в практике библиотечной деятельности 
России и ФРГ, отметить достижения и указать проблемы в более широком контексте. Система 
управления библиотечным делом ФРГ, типология немецких библиотек во многом схожи со струк-
турой отрасли в Российской Федерации, что является немаловажным основанием возможности 
адаптации опыта в отечественном библиотечном деле.
Проведен анализ первоисточников на немецком языке, представленных на сайтах библиотек и на 
страницах профессиональных библиотечных журналов федеральных земель Германии. Описы-
вается опыт деятельности со следующими целевыми группами: дети, молодежь, семьи с детьми, 
беженцы и мигранты. Рассказывается об общенациональной программе чтения Lesestart 1-2-3, 
популярных формах продвижения чтения: «коробка знаний» (Wissensbox), «книжный кинотеатр» 
(Bilderbuchkino), камисибай (Kamishibai). Отмечается, что чтение вслух — уникальный инструмент, 
незаслуженно забытый нашими библиотеками. Исследования немецких библиотекарей, психологов, 
педагогов свидетельствуют: чтение вслух не 
только способствует развитию воображения, 
творчества и эмпатии, но и влияет на обра-
зовательные возможности. Мероприятия по 
продвижению книги и чтения, проводимые в 
библиотеках ФРГ, на наш взгляд, могут быть 
использованы с учетом конкретных условий в 
ряде российских библиотек. 

Ключевые слова: библиотечно-информаци-
онное обслуживание, региональные публич-
ные библиотеки, социокультурная деятель-

БВ
181



 Международный контентБиблиотековедение. 2021. Т. 70, № 2

Михальчук Н.Е. Проектная деятельность библиотек ФРГ по продвижению чтения (с. 181—192)

ность библиотеки, библиотеки Германии, проектная деятельность, привлечение к чтению, работа 
с детьми, работа с мигрантами и беженцами, чтение и работа с книгой.
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Ч
тение как социокультурный феномен, не 
имеющий себе равных по многозначно-
сти в жизнедеятельности человека, может 

служить не только своеобразным индикатором 
культурного уровня развития общества или об-
разовательного ценза, но и коммуникативным 
средством, которое транслирует последующим 
поколениям нравственно-ценностный опыт 
предшественников. Исходя из данного посыла 
понятно, что опыт развития и сохранения чита-
теля не является узколокализованным опытом 
отдельных стран при всех геополитических раз-
личиях. 

Концепция формирования глобального 
информационного общества стала направле-
нием развития мировой цивилизации на рубе-
же XX—XXI веков. В то же время к широкой 
мировой общественности приходит осознание 
того, что без сохранения приоритетов нацио-
нальной традиционной культуры, в том числе 
и книжной, невозможны модернизационные 
процессы общества, устремленного в будущее. 
А.В. Воронцов, как и многие авторитетные ис-
следователи, указывал, что этот вопрос станет 
важнейшей социальной проблемой [1]. 

Известный социолог С.Н. Плотников, обоб-
щив данные исследований 1980—1990-х гг., ука-
зал на основные отличия читающего человека 
(Homo legens) от нечитающего [2]. По его ги-
потезе, читающие отличаются от нечитающих 
уровнем развития интеллекта. Регулярно чита-
ющие люди способны мыслить в рамках про-
блемы, более адекватно оценивать ситуацию, 
быстрее находить правильные решения, имеют 
бóльший объем памяти и активное творческое 
воображение, лучше владеют речью, точнее 
формулируют и свободнее пишут, легче всту-
пают в контакты и приятны в общении, более 
критичны, самостоятельны в суждениях и по-
ведении. По мнению С.Н. Плотникова, чтение 
формирует качества наиболее зрелого, про-
свещенного, социально ценного человека [2, 
с. 46—48]. 

Национальная программа поддержки и 
развития чтения Российской Федерации [3], 

принятая в 2006 г., сыграла позитивную роль 
в привлечении внимания к проблемам чтения 
и необходимости усилий по его активизации. 
Навыки чтения являются необходимым ус-
ловием для участия в общественной и куль-
турной жизни. Совокупность знаний и навы-
ков, которые позволяют человеку выбирать, 
понимать, систематизировать и успешно ис-
пользовать информацию в печатной (пись-
менной) форме для личных и общественных 
целей, определяется как читательская компе-
тентность.

В рамках деятельности по реализации На-
циональной программы поддержки и развития 
чтения книга и чтение активно популяризируют-
ся библиотеками в Интернете с помощью таких 
форм работы в виртуальном пространстве, как 
букчелленджи, книжные марафоны, книжный 
блогинг и т. д. [4].

Цель статьи — изучение тенденций про-
движения книги и чтения в библиотеках Фе-
деративной Республики Германия (ФРГ) для 
возможной адаптации зарубежного опыта в 
библиотеках России.

Преодоление кризиса чтения 
в ФРГ и России

Проектная деятельность библиотек ФРГ 
в качестве социальных технологий, направ-
ленных на содействие преодолению кризиса 
чтения, представляет интерес как объект ис-
следования по ряду причин. 

Во-первых, это высокий уровень изученно-
сти темы. В последнее время немецкие коллеги 
довольно активно освещают опыт данной дея-
тельности, в том числе и в авторитетных биб-
лиотековедческих исследованиях и журналах: 
«Экспертиза. Содействие развитию читатель-
ской компетентности» [5], «Управление про-
ектами в библиотечном деле: на примере Объ-
единения публичных библиотек Берлина» [6], 
в журналах «Библиотеки сегодня» (Bibliotheken 
heute) [7], «Диалог с библиотеками» (Dialog mit 
Bibliotheken) [8], а также на сайтах библиотек 
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Гамбурга, Рейнланд-Пфальца, Мюнхена, Шлез-
виг-Гольштейна и др.

В России в настоящее время также про-
водятся исследования по проблемам чтения: 
«Электронные книги в нечитающем мире» 
(2009—2010) [9], «Чтение московских под-
ростков в реальной и электронной среде» 
(2012) [10] и др. Ведущие специалисты от-
расли анализировали состояние дел в области 
чтения в материалах научно-практического 
сборника [11], выход которого обусловлен 
разработкой в России Национальной програм-
мы поддержки и развития чтения, а также на 
страницах авторитетных профессиональных 
журналов: «Библиография» [12], «Библио-
тековедение» [13], «Научные и технические 
библиотеки» [14] и др. Кроме того, активное 
обсуждение проблем происходит на много-
численных конференциях, круглых столах, 
форумах (ежегодная Всероссийская научно-
практическая конференция «Библиотеки, из-
дательства, книжная торговля и СМИ: влияние 
на круг чтения» [15], ежегодная Всероссийская 
конференция «Национальная программа под-
держки и развития чтения: первые итоги, про-
блемы и перспективы» [16]).

Во-вторых, структура библиотечного дела 
ФРГ во многом схожа со структурой отрасли в 
нашей стране. Типология немецких библиотек 
такова: национальные библиотеки, централь-
ные специализированные библиотеки, выпол-
няющие функции межрегиональных, общинные 
публичные, библиотеки федеральных земель 
(региональные), школьные, университетские. 
Это является немаловажным основанием для 
апробирования опыта в условиях библиотек 
России [17, с. 25]. В ходе исследования также 
были проанализированы источники на немец-
ком языке [18].

Важность поддержки чтения на националь-
ном уровне осознают правительства многих 
стран, следствием чего являются националь-
ные программы поддержки чтения, в которых 
разрабатываются стратегические направления. 
Опыт проектной деятельности немецких биб-
лиотек более длителен в своей хронологии, 
чем опыт библиотек России, но пути и методы 
решения проблем близки. Так, в качестве ана-
логичных региональных программ поддержки 
чтения можно привести актуальные на сегодня 
программы, разработанные в Челябинской об-
ласти [19], Свердловской области [20], Ленин-
градской области [21], в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре [22].

Проблема
«нечитающего» поколения

С 2000 г. реализуется Международная 
программа по оценке образовательных дости-
жений учащихся (Programme for International 
Student Assessment, PISA) — масштабный про-
ект массового тестирования, организуемый 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития в консорциуме с национальными 
научными центрами. В России таким научным 
центром является Центр оценки качества об-
разования Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации. Тест направлен на 
оценку грамотности 15-летних школьников в 
разных видах учебной деятельности: читатель-
ской, математической, естественно-научной и 
компьютерной.

Результаты теста публикуются раз в три 
года. Первый мониторинг качества образования 
в разных странах мира был проведен в 2000 г., 
тогда участие в нем приняли 32 государства. Две 
трети вопросов этого теста были посвящены 
умению читать и понимать прочитанное. Рос-
сия по чтению набрала 462 балла (27-е место) 
среди стран, которые принимали участие в про-
екте. Германия — 484 балла (22 место). Число 
участников с каждым годом увеличивается и 
в 2015 г. составило 70 стран. По читательской 
грамотности Россия заняла 19-е место, ФРГ — 
8-е место [23]. Результаты первой оценки PISA-
теста 2000 г. показали, что почти 40% учащихся 
ФРГ вообще не читают.

В.П. Чудинова, рассматривая опыт под-
держки детского чтения за рубежом, отмеча-
ла, что особенности чтения «цифровых» детей 
сегодня волнуют всех взрослых, так или иначе 
связанных с проблемами воспитания, образова-
ния и развития нового поколения [24]. 

Библиотекари Германии ясно осознают, 
что навык чтения является одним из главней-
ших для человека, и предлагают пути решения 
проблемы привлечения к чтению детей с самого 
раннего возраста интересными и разнообраз-
ными способами. 

Программа чтения 
Lesestart 1-2-3

Крупнейшей организацией в ФРГ, кото-
рая оказывает всестороннее содействие чте-
нию, разрабатывает и проводит масштабные 
программы и акции, готовит методические ре-
комендации, является Фонд чтения (Stiftung 
Lesen). При его поддержке разработана обще-
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национальная программа «Начать читать — 
три этапа для чтения» (Lesestart 1-2-3), цель 
которой — раннее развитие речи и чтения для 
семей с детьми в возрасте одного, трех и шести 
лет [25]. Интересно, что в некоторых аспектах 
программа Lesestart 1-2-3 аналогична Наци-
ональной программе поддержки и развития 
чтения, реализуемой в нашей стране.

Финансовую поддержку проектов осущест-
вляют федеральные земли Германии, так как 
публичные библиотеки находятся в их ком-
петенции. Также библиотеки поддерживает 
федеративная власть, но в основном крупные 
центральные и национальные библиотеки. Ин-
тересным фактом участия в реализации биб-
лиотечных проектов муниципального окру-
жения является то обстоятельство, что значи-
тельную финансовую поддержку оказывают 
местные общины, которые являются, как пра-
вило, и учредителями небольших библиотек. 
Также существуют общественные и частные 
фонды, например Ассоциация продвижения 
чтения (Bundesverband Leseförderung e.V.), Об-
щество Фридриха Бёдекера (Bundesverband der 
Friedrich-Bödecker-Kreise e.V.). 

Программа Lesestart 1-2-3 финансирует-
ся Федеральным министерством образования 
и исследований и реализуется под слоганом 
«Книга стартует» (Buchstart). На первом этапе 
родители получают набор для чтения для детей 
1—3 лет. В него входят подходящие по возрасту 
книги с картинками, информация для родите-
лей с рекомендациями по чтению и небольшая 
сумка из ткани. Такой набор можно получить 
во время ежегодного осмотра у педиатра.

Несмотря на рекомендации данной про-
граммы для всех библиотек федеральных зе-
мель Германии, каждая библиотека разраба-
тывает самостоятельный проект, наполняя его 
содержанием, которое соответствует конкрет-
ным специфическим условиям библиотечного 
обслуживания и финансовым возможностям 
бюджета федеральной земли (региона). Напри-
мер, в Нижней Саксонии программа Lesestart 
1-2-3 реализуется в виде проекта «Старт для 
чтения в Нижней Саксонии — содействие раз-
витию читательских навыков в раннем возрас-
те посредством публичных библиотек» [26]. 
В Гамбурге в рамках проекта «Книги для всех. 
Для самых маленьких» [27] каждому годова-
лому ребенку при посещении педиатра дарят 
сумку с яркими иллюстрированными книгами 
и сертификатом в книжный магазин, родителям 
дают множество памяток и рекомендаций.

С ноября 2013 г. действует второй этап 
программы, родителям, чьи дети достигли воз-
раста трех лет, предлагают наборы для чтения, 
соответствующие возрасту, а также проводят 
разнообразные мероприятия. Программа раз-
вивается последовательно и поступательно, в 
соответствии с возрастом подрастающих детей, 
включенных в нее. 

Библиотечные программы 
популяризации детского чтения

С 2016/17 учебного года в ФРГ начался тре-
тий этап национальной программы для перво-
классников. Все ученики первых классов полу-
чают наборы для самостоятельного чтения, со-
стоящие из пяти книг, специально написанных 
для участников проекта, которые нельзя купить. 
В 2019 г. было выдано в общей сложности 2,4 млн 
наборов. Осенью 2020 г. в рамках националь-
ной программы в Гамбурге был запланирован 
старт еще одного проекта — «Книжный старт 4½» 
(Buchstart 4½). Детям в возрасте 4,5 года дарят 
рюкзачок с толстой иллюстрированной книгой, в 
которой предусмотрено место для записей и ри-
сунков ребенка. Предполагается, что книга будет 
заполняться до 1-го класса начальной школы [28].

В рамках Национальной программы разра-
ботан также проект публичных библиотек зем-
ли Рейнланд-Пфальц «Чтение с удовольствием 
в библиотеке: поэтапная программа содействия 
развитию языковых и читательских навыков» 
(Lesespaß aus der Bücherei: Das Stufen-Programm 
zur Sprach- und Leseforderung). Она состоит из 
подпрограмм, рассчитанных на четко сегмен-
тированную по возрасту детскую аудиторию:

 • «Мини-книжка и раскраска» (0—3 года);
 • «Читающий паровозик Рейнланд-

Пфальц» (3—6 лет);
 • «Открой для себя мир чтения» (4—7 лет);
 • «Школьный пакет» (6—7 лет);
 • «Книжный кинотеатр, камисибай, исто-

рии и рассказы» (4—9 лет);
 • «Декабрьские истории и рождествен-

ский календарь» (5—10 лет);
 • «Чтение с удовольствием» (6—12 лет);
 • «Книжная дуэль, разыскивается книга» 

(10—14 лет);
 • «Летние чтения» (6—16 лет).

Проект «Читающий паровозик Рейнланд-
Пфальц» (LESE-LOK Rheinland-Pfalz), действу-
ет уже четыре года. Его цель — привлечение в 
игровой форме к чтению детей, посещающих 
детский сад. В сумки в виде вагонов, которые 
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скрепляются между собой в поезд, упакованы 
детские книги. Каждый ребенок в библиотеке 
получает сумку-вагон, и такой импровизирован-
ной цепочкой-«паровозиком» дети возвращают-
ся из библиотеки в детский сад. Этими книгами 
группа активно пользуется в течение 6 недель. 
Детям ежедневно читают вслух, проводят игры 
и занятия по книгам, выбирают любимую кни-
гу, устраивают праздники чтения, приглашают 
писателей, библиотекарей и т. д. [29].

В качестве положительного опыта библио-
течных программ следует отметить, что библио-
текари Германии значительное внимание уделяют 
связи читательских поколений, например, популя-
ризации традиции громкого чтения. Так, Р. Лутц, 
председатель Совета фонда Deutsche Bahn — ос-
новного спонсора Фонда чтения, полагает, что 
чтение вслух — это стартовый капитал для детей; 
когда дети читают вслух, им легче научиться чи-
тать, они лучше учатся в школе и получают боль-
ше удовольствия от изучения истории, познания 
мира; поэтому Фонд чтения рекомендует еже-
дневно читать вслух не менее 15 минут [30, p. 7]. 

Семейное чтение 
как источник формирования 

интереса к книге

Семейные ценности — обычаи и традиции, 
которые передаются из поколения в поколение, 
по-прежнему очень важны. Семейное чтение 
усиливает социализирующий эффект семьи, 
в работах Ю.П. Мелентьевой прослеживается 
мысль, что именно семейное чтение заклады-
вает привычку к чтению — важнейшее условие 
читательского развития в будущем [31]. 

Библиотеки Германии активно используют 
эту идею. Привлечение к чтению начинается от 
чтения в семье родителями детям, продолжает-
ся в детском саду и школе. В библиотеках орга-
низуют специальные кружки чтения, в которых 
волонтеры, прошедшие обучение, читают вслух 
разной аудитории — детям младшего и школь-
ного возраста, людям старшего возраста. 

Например, в городской библиотеке Бингена 
с марта 2017 г. действует проект «Бинген читает 
книгу» (Bingen liest ein Buch). Участники про-
екта, люди старшего возраста, выбирают книгу, 
и волонтеры читают ее вслух. Каждую встречу 
проводится обсуждение прочитанного, как до-
полнение к книге — просмотр фильма по теме, 
затем книгу обсуждают эксперты в литератур-
ном клубе. Идею формата заимствовали и другие 
библиотеки [32, p. 73].

В Мюнхене библиотекари реализуют проект 
«Ученики читают вслух» (Hauptschüler lesen vor), 
нацеленный на подготовку волонтеров-чтецов из 
числа учащихся начальных классов. Желающие 
стать чтецами проходят специальное обучение, 
их учат владеть голосом и интонацией, правильно 
ставить ударение, а затем они читают в детских 
садах и школах в присутствии родителей и других 
членов семьи [33]. Целевую аудиторию состав-
ляют и пожилые люди, для которых дети часто 
готовят программы «Рождественские истории» 
(Dezembergeschichten), проходящие, например, 
в домах социального обеспечения в канун Рож-
дества.

Популяризация чтения 
среди молодежи

Еще одним направлением продвижения 
чтения является его популяризация среди мо-
лодежи, особенно студенчества. Отметим, что 
библиотеки университетских городов активно 
используют свои исторические особенности. 
Так, Центральная городская библиотека и Уни-
верситетская библиотека старинного города 
Гейдельберг (земля Баден-Вюртемберг) орга-
низовали опорные точки буккроссинга вдоль 
двухкилометровой Дороги философов, излюб-
ленного места прогулок горожан и туристов. 
Сохранением и популяризацией книжного 
наследия занимаются библиотеки Марбурга, 
Майнца, Тюбингена и других городов «класси-
ческой» немецкой науки. 

В Международной библиотеке для мо-
лодежи, расположенной в Мюнхене, с 2012 г. 
действует Мастерская молодых авторов. На 
регулярных встречах 15-20-летние участники 
представляют свои литературные работы и об-
суждают их с единомышленниками. Опытный 
наставник дает профессиональную оценку про-
изведений, а также замечания и предложения 
по их доработке [34].

При содействии Фонда чтения в немец-
ких библиотеках и библиотечных центрах 
организованы медиалаборатории в рамках 
программы Медиа.Lab, рассчитанной на под-
ростков 10—18 лет. Мероприятия направ-
лены на привлечение к чтению посредством 
использования цифрового медиаконтента, 
молодежь может заниматься съемками филь-
ма, сочинять песни, обучаться работе на ком-
пьютере и т. д. Вся работа происходит в биб-
лиотеках, а для дополнительных знаний чи-
татель обращается к фондам и книге [35]. 
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Julius Club в библиотеке г. Георгсмариен-
хютте в Нижней Саксонии приглашает подрост-
ков 10—14 лет, которым предлагается список из 
100 книг из библиотечного фонда. При чтении 
больше двух книг участники получают пода-
рочный сертификат [36].

Формирование 
читательской культуры 
у мигрантов и беженцев

Еще одним часто встречающимся направ-
лением библиотечных социальных проектов 
является содействие адаптации людей, недавно 
переселившихся в страну. Это происходит по-
средством привлечения их в среду языковой и чи-
тательской культуры. Библиотеки активно при-
влекают мигрантов, разрабатывают программы 
и проекты, связанные с детскими садами, чтобы 
дети могли научиться говорить и читать на не-
мецком языке. В библиотеках создаются муль-
тикультурные сервисы для мигрантов (языковые 
кафе; курсы немецкого языка, часто их ведут во-
лонтеры; экскурсии по библиотеке для мигрантов 
и особых целевых групп, например, детей без 
сопровождения взрослых). Так, в 2015 г. Публич-
ная библиотека Дуйсбурга разработала проект 
«Уроки немецкого в библиотеке» (Deutschstunde 
in der Bibliothek), целью которого является обу-
чение подростков-мигрантов. Уроки помогают в 
чтении, обучении медиаграмотности и немецко-
му языку, иногда проходят при сотрудничестве 
с деятелями искусства (например, семинары по 
письму). Кроме того, в библиотеке подростки уз-
нают о повседневной жизни немецкой молодежи, 
интересах и привычках [37].

Решению данной проблемы содействует так-
же проект «Языковое пространство» (Sprachraum), 
реализуемый в Городской библиотеке Кёльна. 
С 2015 г. в библиотеке собираются беженцы, ми-
гранты, все, кто плохо говорит или совсем не го-
ворит на немецком языке. Занятия в рамках про-
екта поддерживают беженцев, объединяют их и 
местных жителей, помогают в обучении языку и 
традициям, способствуют интеграции в немецкое 
общество [38].

Популярные формы 
продвижения чтения

Основным направлением деятельности лю-
бой библиотеки является продвижение чтения 
и книги. Библиотеки часто используют сход-
ные формы и методы, но есть оригинальные 

и интересные формы работы, на которых мы 
остановимся. 

«Коробка знаний» (Wissensbox). Тра-
диционно во всех землях Германии в ноябре 
проходят Дни чтения. В этот период в библио-
теках, детских садах, школах, парках все же-
лающие читают вслух рассказы или повести. 
К чтению привлекают известных людей — по-
литиков, спортсменов, актеров, журналистов. 
С 2018 г. Дни чтения проходят по определенной 
тематике. Большой популярностью пользуются 
тематические «коробки знаний» (Wissensbox) 
[39]. Тематические подборки книг, журналов, 
дисков, текстовых заданий, связанных с чтени-
ем, формируются по возрастам и читательским 
интересам (для дошкольников, школьников, 
студентов, пожилых людей, мигрантов). На-
пример, в публичных библиотеках в Шлез-
виг-Гольштейне «коробки знаний» освещают 
более 80 тем: «охрана окружающей среды», 
«чувства», «предотвращение насилия», «дети 
со всего мира», «цирк», «семья» и т. д. Такие 
подборки предоставляются за незначительную 
плату сроком на 3—4 недели.

«Книжный кинотеатр» (Bilderbuchkino). 
Громкое чтение обычно не только комменти-
руется, но и сопровождается демонстрацией 
иллюстраций. Эта форма библиотечной работы 
с использованием книжно-иллюстративного 
материала называется «книжный кинотеатр» 
(Bilderbuchkino) и является одной из самых по-
пулярных у специалистов библиотек Германии. 
Она предполагает использование иллюстраций 
из книг или дисков одновременно с чтением 
произведения и позволяет обсуждать не только 
содержание произведения, его героев, но и от-
вечать на дополнительные вопросы, связанные 
с историей написания произведения, его авто-
ром. «Книжный кинотеатр» часто выступает 
как часть литературного мероприятия, биб-
лиотечного урока или крупного мероприятия, 
которое проводится в детских садах, школах, 
библиотеке [40, с. 92]. 

Камисибай (Kamishibai). Библиотеки 
Германии активно используют в работе ками-
сибай — искусство бумажного театра, зародив-
шееся в Японии [41]. Практически в каждой 
библиотеке, обслуживающей детей, есть набо-
ры для этого разговорного театра. Деревянный 
сундучок или ящик с открывающимися став-
нями предназначен для показа иллюстраций, 
сопровождающих рассказ. Наборы камисибай 
библиотеки выдают на дом семьям, ими могут 
пользоваться детские сады и школы.
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Наличие камисибай в работе библиотек 
имеет ряд преимуществ: способствует разви-
тию фантазии у детей; мотивирует к самосто-
ятельному прочтению произведений, которые 
использовались в представлении; развивает 
речевые навыки и пополняет лексический за-
пас; позволяет преодолеть языковой барьер 
благодаря визуализации действия; помогает 
организовать обсуждение практически любой 
темы — от сказочного сюжета до социальных 
проблем; представляет собой мобильную и лег-
кую в использовании конструкцию [42; 43].

Итак, на современном этапе основным на-
правлением деятельности библиотек Германии 
является работа с семьей, детьми, молодежью, 
мигрантами и беженцами. 

Работа с семьей стоит на первом месте 
в задачах библиотеки, поскольку именно в 
семье закладываются основы личности. Ро-
дители являются образцом для подражания 
для своих детей, что учитывают библиотечные 
специалисты Германии в разработке программ 
и проектов, направленных на развитие речи 
и обучение языку, привлечение к семейному 
чтению и т. д. Целенаправленная деятельность 
по раннему привлечению детей к чтению и 
развитию речи прививает любовь к чтению 
и показывает, что оно может быть удоволь-
ствием, радостью. Чтение вслух — уникальный 
инструмент, незаслуженно забытый нашими 
библиотеками. Исследования немецких би-
блиотекарей, психологов, педагогов свиде-
тельствуют, что оно не только способствует 
развитию воображения, творчества и эмпатии, 
но и влияет на образовательные возможности. 
Дети, которым читали вслух, позитивно отно-
сятся к чтению, им легче учиться, у них выше 
школьные оценки по сравнению со сверстни-
ками, которым не читали вслух. 

Работа с молодежью в библиотеках ФРГ 
направлена на ненавязчивое привлечение к 
чтению. Специалисты считают, что в библио-
теке можно заниматься чем угодно (танцами, 
компьютерными играми, музыкой), главное, 
чтобы книга присутствовала в каждом библио-
течном действе: если при занятии любым видом 
творчества посетитель соприкоснулся с книгой 
и заинтересовался ею, это может стать толчком 
к постоянному чтению. Поэтому в библиотеках 
Германии представлено множество разнообраз-
ных клубов. 

Деятельность библиотек ФРГ по социали-
зации мигрантов, их интеграции в систему со-
циальных, правовых и культурных отношений 

страны актуальна и для библиотек нашей стра-
ны. Определенный опыт данной работы нако-
плен в Москве и других крупных городах Рос-
сии, но за пределами мегаполисов данной про-
блеме не везде уделяется должное внимание, 
хотя вопросы межкультурной коммуникации, 
социальной адаптации приезжих, с одной сто-
роны, и принятие «чуждой» культуры, с другой 
стороны, начинают превалировать среди других 
остросоциальных проблем нашего общества, в 
том числе и в небольших поселениях.

Изучение профессионального опыта кол-
лег Германии позволяет посредством расши-
рения профессионального кругозора разра-
батывать новые концепции формирования и 
развития человека читающего при безусловном 
сохранении национальной культурной само-
бытности.
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Abstract. The study of practical experience of the project activities of the libraries of the Federal Republic 
of Germany in the fi eld of promoting library as a reading centre is relevant at the present stage of for-
mation of digitalization society. Problems associated with the reduced motivation to read are manifested in 
one way or another in social and economic spheres, therefore the importance of promotion of reading at 
the national level is recognized in many countries. It resulted in the development of national programmes 
on support of reading. Despite the fact that all libraries in the world perform one common function — the 
development of reader competence and sustained interest in obtaining set of knowledge through reading, 
the experience of using the forms and methods of this activity is extremely wide.
The purpose of the article is to study the trends in the promotion of books and reading in the libraries of 
Germany for the possible adaptation of examples of specifi c activities in the libraries of our country. Getting 
acquainted with international experience allows identifying common and special features in the practice 
of library activities in Russian Federation and Germany, to determine the achievements and to point out 
the problems in a broader context. The system of librarianship management in Germany and the typology 
of German libraries are similar in many respects to the structure of this sector in the Russian Federation, 
which is an important reason for the possibility of adapting the experience in the domestic librarianship. 
The author analyzes the primary sources in German, presented on the websites of libraries and on the pages 
of professional library journals of the Federal States of Germany. The article considers the experience of 
working with the target groups of children, young adults, families with children, refugees and migrants. 
The author describes the national reading program Lesestart 1-2-3, popular forms of promoting reading: 
“Knowledge Box” (Wissensbox), “Book Cinema” (Bilderbuchkino) and Kamishibai. The article emphasizes 
that reading aloud is a unique tool, undeservedly forgotten by our libraries. Research by German libra-
rians, psychologists and educators testifi es that reading aloud not only promotes imagination, creativity 
and empathy, but also infl uences educational opportunities. The author concludes that book and reading 
promotion events held in the libraries of the Federal Republic of Germany can be used as experience in a 
number of Russian libraries, considering the specifi c conditions. 

Key words: library and information services, regional public libraries, social and cultural activities of li-
brary, libraries of Germany, project activities, promotion of reading, working with children, working with 
migrants and refugees, reading and work with book.
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А.Б. МАЗУРОВ, А.В. РОДИОНОВ

О происхождении 
Зарайского Евангелия

Реферат. Статья посвящена теоретической разработке проблемы происхождения и бытования в XV — 
первой четверти XIX в. известного памятника древнерусской книжности — Зарайского Евангелия. Хотя 
оно не раз привлекало внимание археографов, текстологов, палеографов, лингвистов и искусствоведов, 
настоящая статья является первым опытом исследования данных вопросов. Созданное в 1401 г. в Москве 
Евангелие, представляющее собой пергаменную рукопись, в 1825 г. было приобретено К.Ф. Калайдо-
вичем для графа Н.П. Румянцева у зарайского купца К.И. Аверина, что и определило его название по 
месту находки. Писцовой книгой Зарайска 1625 г. в алтаре Пятницкого придела Никольской («что на 
площади») деревянной церкви на городском посаде было зафиксировано описание рукописного Еван-
гелия, соответствующее по ряду признаков Зарайскому. Связь кодекса с Никольским храмом косвенно 
подтверждается рисунком церкви, помещенным на одном из его листов (л. 156 об.) с остатками надписи, 
упоминающей святителя Николая Чудотворца. Это позволяет сделать вывод о нахождении рукописи 
в XVII в. в книжном собрании храма. В XVII в. 
древний Никольский храм был переосвящен в 
Богоявленский, а ризница передана в каменный 
Никольский собор г. Зарайска. Наиболее вероят-
но, что в первой четверти XIX в. купец К.И. Аве-
рин приобрел Евангелие у представителей причта 
собора. Анализируется контекст ранних вкладов 
XV в. «к чудотворной иконе Николы Заразского», 
одним из которых, скорее всего, являлось и пер-
гаменное Зарайское Евангелие. Предполагается 
связь этого вклада с летописными событиями 
1401 или 1408 года. Исследование значимо в пла-
не теоретической разработки методов идентифи-
кации древних рукописей и их происхождения.

Ключевые слова: Зарайское Евангелие, Зарайск, 
Никола Зарайский, рукописная книга Древней 
Руси, историография, источниковедение, методы 
исторического исследования, книжные памятни-
ки, пергаменная рукопись, К.И. Аверин, зарай-
ский скрипторий, история книги.
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В 
отечественной археографии существо-
вала традиция присваивать особые на-
звания рукописям (в частности, Еванге-

лиям) по заказчикам (Остромирово и Симо-
новское Евангелия, Евангелие Симеона Гордого 
и др.); владельцам (Микулино, Мирославово, 
Хитрово, Христофорово и др.); месту проис-
хождения (Туровское, Юрьевское, Луцкое, Га-
лицкое, Переяславское и др.); месту находки 
(Рогожское, Сийское и др.). Каждый кодекс 
приобретал вместе с этим собственное, уни-
кальное имя и лицо. Среди обладателей по-
добного названия — Зарайское Евангелие, из-
вестный памятник книжной культуры средне-
вековой Руси, не раз привлекавший внимание 
археографов, текстологов, палеографов, линг-
вистов и искусствоведов. Ныне Зарайское Еван-
гелие хранится в Российской государственной 
библиотеке (ф. 256. Собрание рукописных книг 
Н.П. Румянцева, № 118) и доступно онлайн в 
полной цифровой копии  в рамках совместного 
проекта Российской государственной библио-
теки и Свято-Троицкой Сергиевой лавры [1].

Написанное мелким старшим полууставом 
в два столбца (с использованием множества со-
кращений) на пергамене «в малую четвертку» 
(17×12,5 см), оно включает 215 листов и имеет 
деревянный переплет (из цельных досок), затер-
тый до блеска у корешка. Член-корреспондент 
Российской академии наук, историк древнерус-
ского искусства Г.И. Вздорнов не позднее 1980 г. 
наблюдал остатки красного шелка на лицевой 
доске [2, № 50, описание], в настоящее время 
не прослеживаемые. Рукопись богато иллюми-
нирована: она имеет четыре исполненных тем-
перой и золотом миниатюры, а также заставки 
(в красках на синем фоне) в тератологическом 
стиле, выполненные в начале текста каждого 
из четырех Евангелий. Заголовки и заглавные 
буквы (буквицы) — киноварные.

Согласно выходной киноварной записи, 
работа по переписке текста была начата в день 
Сретения Господня, 2 февраля [1, л. 1], а за-
кончена 10 июня, на память Тимофея, епископа 
Прусского 6909 (1401) г. [1, л. 214 об. — 215]. 
Евангелие относится к типу тетр (четвероеван-
гелие) с лекционарным аппаратом. Иначе го-
воря, оно использовалось во время литургии 
в церковном обиходе. Группа исследователей 
под руководством А.А. Алексеева заключила, 
что в кодексе представлен Преславский вариант 
Евангельского текста от Иоанна, появившийся 
впервые в начале X в. [3, с. 9, 72]. Однако ана-
лиз текста Евангелия от Матфея из Зарайского 

Евангелия выявил его принадлежность к другой 
редакции, представляющей так называемый 
поздний текст [4, с. 163, 166].

Полноценное палеографическое и лингви-
стическое исследования кодекса пока не прове-
дены, имеются лишь отдельные наблюдения и 
характеристики. Так, академик М.Н. Сперанский 
в свое время отметил своеобразие графики За-
райского Евангелия. Констатировав массу встре-
чающихся в нем сокращений (пропуск глухого 
звука в конце слова; вынесенные между строк 
буквы; лигатуры, отчасти сходные с более позд-
ними XV—XVI вв.: а+р, н+п, н+к, а+к, но никог-
да не свешивающиеся вниз строки), он объяснил 
их (сокращения — А. М., А. Р.) малым форматом 
рукописи и письмом в две колонки, еще более 
стеснявшим писца. «При всем при том письмо 
Евангелия сохраняет (в остальном — А. М., А. Р.) 
строго уставной (отчасти архаизирующий) ха-
рактер всех отдельных начертаний» [5, с. 63].

С лингвистической точки зрения рукопись 
исследовала М.Г. Гальченко. Она пришла к вы-
воду, что никаких признаков второго южносла-
вянского влияния в рукописи не прослеживает-
ся [6, с. 390]. 

Выполненные на высоком художественном 
уровне миниатюры Зарайского Евангелия про-
должают привлекать внимание искусствоведов. 
Помимо Г.И. Вздорнова, богато иллюминиро-
ванную рукопись изучила видный специалист 
по древнерусскому искусству Э.С. Смирнова. 
Она обратила внимание на то, что рукопись 
входит в число древнерусских кодексов с так 
называемыми «зеркальными» изображени-
ями евангелистов (корпус двоих из них по-
вернут вправо, а двоих — влево). По мнению 
Э.С. Смирновой, подобная традиция восходит 
либо к изображениям святых на Царских вра-
тах, либо на росписи в парусах (в каменных 
храмах), либо к накладкам на окладах Еванге-
лий [7, с. 444—445]. 

В 1825 г. кодекс был приобретен видным 
археографом К.Ф. Калайдовичем для графа 
Н.П. Румянцева у зарайского купца К.И. Авери-
на [2, № 50]. С тех пор за ним и закрепилось на-
звание по месту находки. Однако действительно 
ли это Евангелие связано с городом Зарайском 
по происхождению? Так ли было изначально? 
Известно, что рукописи имели сложную судьбу. 
До сего времени проблеме происхождения За-
райского Евангелия и контексту его бытования 
не посвящалось отдельного специального ис-
следования, настоящая статья является первым 
подобным опытом. 

БВ
194



 Исторические практики и реконструкции Библиотековедение. 2021. Т. 70, № 2

Мазуров А.Б., Родионов А.В. О происхождении Зарайского Евангелия (с. 193—204)

Козьма Иванович Аверин, у которого спод-
вижник графа Н.П. Румянцева К.Ф. Калайдович 
приобрел раритет, — зарайский купец-старо-
обрядец, большой знаток и любитель русских 
древностей, целенаправленно собирал коллек-
цию археологических предметов, монет, ста-
ринных рукописных и старопечатных книг [8, 
с. 7—8]. Родившись в 1799 г., он закончил За-
райское городское мужское приходское учили-
ще, прожил ровно полвека, скончался в 1849 г. 
и был похоронен на городском кладбище г. За-
райска. С полным основанием К.И. Аверина 
можно считать ярким представителем провин-
циального просветительского движения, пред-
шественником исследователей-краеведов более 
позднего времени. С 14 июля 1823 г. он состоял 
членом-соревнователем Московского общества 
истории и древностей российских при Импе-
раторском Московском университете (ныне 
Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова), которому пожертвовал свое 
собрание книг и монет. Среди них оказались: 

 • рукопись «Сказания об осаде Троице-
Сергиева монастыря поляками», написанного 
Авраамием Палициным; 

 • экземпляр первой русской печатной да-
тированной книги «Апостол» Ивана Федорова 
и Петра Мстиславца (в фундаментальной энци-
клопедии В.Л. Немировского [9], где К.И. Аве-
рину должна была отводиться отдельная ста-
тья, этот факт упущен); 

 • «Хронограф» с описаниями действий 
Степана Разина. 

Нумизматическая коллекция К.И. Авери-
на ныне хранится в Государственном истори-
ческом музее. Из собственных научных работ 
этого зарайского самородка наиболее значимы 
две. «Историческое известие о жизни и деяниях 
Димитрия, протоиерея Зарайского Николаев-
ского собора, современника и сотрудника князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского» [10], вы-
шедшее двумя изданиями в 1830-х гг., расска-
зало историкам и просвещенному обществу об 
интереснейшей фигуре Смутного времени. Труд 
«О крестах, находящихся в Зарайске», напеча-
танный в «Трудах и записках общества истории 
и древностей российских» [11], восстановил из 
забвения надписи на крестах оригинального 
памятника-надгробия легендарным зарайским 
правителям времени Батыева нашествия — кня-
зю Федору, его супруге Евпраксии и княжичу 
Ивану. 

В коллекции К.И. Аверина имелись на-
стоящие жемчужины: Симоновское Евангелие 

1270 г. и Зарайское Евангелие 1401 г. Для нас 
принципиальным является то обстоятельство, 
что «Евангелие — апракос полный» (Симонов-
ское Евангелие), судя по припискам, по про-
исхождению изначально связано с Великим 
Новгородом, хотя и находилось в коллекции 
зарайского купца. Так что связь Зарайского 
Евангелия с географическим Зарайском совсем 
неочевидна и требует доказательств. 

Между тем в серьезной исследовательской 
литературе встречаются разные мнения. Так, в 
1927 г. Н.Н. Дурново в работе «Введение в исто-
рию русского языка», давая обзор источников по 
языковой истории, сделал пометку: Евангелие 
1401 г. «писано, по-видимому, в Зарайске» [12, 
с. 80, № 193]. Эта гипотеза была без должной 
проверки принята на веру зарайскими краеве-
дами, которые уже без всяких оговорок счита-
ли кодекс созданным в Зарайске. Более того, 
они утверждали о наличии некоего «зарайского 
скриптория» XIII—XV вв., хотя никаких реаль-
ных свидетельств о продукции этой «мифиче-
ской» мастерской предъявить не могли.

О скриптории как об историческом факте 
писали А.Г. Глухов и В.И. Полянчев. Они пря-
мо заявили, что в Зарайске в XIII в. Евстафи-
ем Вторым была создана книжная мастерская 
[13, с. 139—140; 14, с. 95]. Штат небольшой 
мастерской формировался из священников Ни-
кольского храма, выходцев из Византии, соб-
ственных мастеров и «земских дьячков» [14, 
с. 95—99]. Среди произведений, созданных в 
скриптории зарайскими книжниками в XIII в., 
краеведы называли «Сказание о перенесении 
образа Николы Чудотворца из Корсуня в Ря-
зань» 1225 г., «Повесть о разорении Рязани 
Батыем» 1237 г., известные в списках XVI в. 
и позднее соединенные с циклом «Повестей о 
Николе Заразском» [13, с. 139—140], а также 
более позднее (1401 г.) Зарайское Евангелие 
[14, с. 100—102]. При этом краеведов не сму-
щал тот факт, что Д.С. Лихачев [15, с. 236] и 
И.А. Лобакова [16, с. 49], например, относили 
время создания «Повести о разорении Рязани 
Батыем» к XIV в., а другие исследователи — 
А. Поппэ [17, p. 289], А.О. Амелькин [18, с. 96], 
Б.М. Клосс [19, с. 176] —и вовсе датировали 
XVI в. (последняя датировка принимается се-
годня большинством исследователей).

А.Г. Глухов пошел еще дальше и заявил о 
существовании в Зарайске обширной библио-
теки. Она, якобы, была сформирована из книг, 
привезенных Евстафием Вторым из Корсуни 
(Херсонеса), Великого Новгорода, Рязани и 
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подаренных рязанским епископом Ефросином 
Святогорцем. При этом размещаться библио-
тека должна была в Никольском храме, а так-
же в Николо-Зарайском, Троицком Круглом, 
Рождественском и Вознесенском монастырях 
[13, с. 141].

Отметим присущее краеведам достаточно 
вольное обращение с фактическим материа-
лом, всегда требующим критической проверки. 
Существование Николо-Зарайского монастыря 
не подтверждается источниками XVI в. Так, 
в Платежной книге1 1594—1597 гг. встреча-
ется упоминание о двух монастырях: Рожде-
ственском и Троицком Круглом. Кроме этого, 
в ней упоминаются «монастырские церковные 
дворы Николы Чудотворца» [20, с. 1]. Веро-
ятно, в последнем случае речь идет о бывшем 
Николо-Зарайском монастыре, который, воз-
можно, располагался на том месте, где позднее 
строится Зарайский кремль [21, с. 155]. Воз-
несенский же монастырь в документах XVI в. 
не упоминается совсем. Таким образом, идею 
о существовании «зарайского скриптория» при 
монастыре XIII—XV вв. следует признать не-
состоятельной.

Между тем имеются искусствоведческие 
основания для соотнесения Зарайского Еванге-
лия с определенной школой книгописания. Ис-
полнение миниатюр с изображением евангели-
стов Матфея, Марка, Луки и Иоанна Богослова 
с учеником Прохором (см. рис.); тератологи-
ческих заставок и инициалов в красках на си-

нем фоне; заголовков и за-
главных киноварных букв 
связывается с московской 
традицией. Советский ис-
кусствовед А.И. Некрасов 
поначалу считал памятник 
новгородским, но затем 
склонился в пользу его мо-
сковского происхождения. 
«Рукопись несомненно мо-
сковская», — писал он [22, 
с. 240]. Г.И. Вздорнов так-
же отнес ее к московским 
рукописям конца XIV — 
начала XV в. [2, № 50]. 
Таким образом, истори-
ографическая традиция (к 
которой присоединяются и 
авторы настоящей статьи), 
утверждает, что Зарайское 
Евангелие написано в сто-
лице Московского княже-

ства. Как и когда же оно оказалось в Зарайске2?
Для ответа на этот вопрос нужно просле-

дить некоторые косвенные обстоятельства, по-
зволяющие сделать ряд предположений. Так, на 
одном из листов рукописи помещен рисунок, 
изображающий писца на фоне церкви, причем 
вверху видны следы соскобленной надписи, 
сделанной скорописью XVII в. [1, л. 156 об.]. 
Этим же временем датируется и весь рисунок. 
От уничтоженной надписи прочитываются 
всего несколько слов: «...святителя \ скорого 
помощни[ка]...» [2, № 50].

Нет никаких сомнений в том, что текст 
посвящен святому Николаю Угоднику: «ско-
рым помощником», «скоропоспешником» в 
православной русской традиции именуется, в 
основном, именно епископ Николай Мирли-
кийский. В молитвах и Акафисте святителю 
Николаю мы неоднократно читаем: «скорый 
услышатель», «скорый помощник», «скоро по-
тщися», «воздвижение скорое убогих», «ско-
рый в бедах заступник». Таким образом, на 
рисунке, вероятно, изображена церковь свя-
тителя Николая или Никольский собор За-
райска3. В этом случае мы получаем важное 
свидетельство о нахождении уже в XVII в. За-
райского Евангелия в городском (каменном) 
соборе, у чтимой святыни — чудотворного об-
раза Николы Зарайского. Учитывая датировку 
рисунка, можно предположить, что:

 • поступив в Никольский храм «на за-
разах» из Москвы (о времени поступления 

Рис. Разворот с миниатюрой, изображающей евангелиста Иоанна Богослова 
с учеником Прохором [1, л. 157—157 об.]
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см. ниже), в первой четверти XVII в. Зарайское 
Евангелие продолжало храниться там;

 • во второй половине XVII в. в связи с 
упразднением храма Евангелие было передано 
в Никольский собор Зарайска, а в первой чет-
верти XIX в. К.И. Аверин приобрел его у пред-
ставителей причта собора;

 • определение «Зарайское» может озна-
чать не только место приобретения Евангелия, 
но и место его бытования (по меньшей мере в 
течение полутора-двух столетий до покупки).

Представляется, что дорогостоящая перга-
менная рукопись с миниатюрами московского 
происхождения не могла являться ничем иным, 
как вкладом «к чудотворной иконе» Николы 
Заразского, древней святыне. Мог ли этот вклад 
быть сделан в XVII в. или в XVI веке? Вряд ли 
это так, поскольку в XVI в. книги в подавляю-
щем большинстве бесспорно были бумажными, 
и в силу стремления «к благоукрашению» хра-
мов, в это время уже предпочитались бумажные 
варианты служебных книг. Предшествующий 
(XV) век стал временем быстрого распростра-
нения бумаги как материала для книжного 
письма, и древняя пергаменная книга в каче-
стве вклада уже в середине XV—XVI в. воспри-
нималась бы несколько архаично, а в XVII в. 
(в период широкого распространения книг мо-
сковской печати) и вовсе — как анахронизм. 

Что же касается более раннего времени по-
явления Евангелия в Никольском храме, здесь 
мы вступаем на зыбкую почву более или менее 
обоснованных предположений, поскольку го-
рода Зарайска до постройки кремля в 1528—
1531 гг., как показывают современные архео-
логические исследования, не существовало. 
К сожалению, территория современного За-
райска с точки зрения археологии изучена 
еще недостаточно. Установлено, что заселе-
ние долины Осетра славянами приходится на 
третью и четвертую волны колонизации до-
лины Оки. На это указывали А.Л. Монгайт 
[23, с. 130] и В.Ю. Коваль [24, с. 42—43]. По 
мнению И.Е. Зайцевой, в настоящее время 
можно с уверенностью говорить только о су-
ществовании селища (а не города), возникшего 
на берегу реки Монастырки в XII в. и просу-
ществовавшего до конца XIV века. Жизнь на 
месте поселения возобновилась лишь в конце 
XV в. [25, с. 14]. Той же точки зрения придер-
живается и И.Ю. Стрикалов [26, с. 29—30]. 
С точки зрения археологии, средневековый 
город (в отличие от селища), должен обладать 
детинцем (внутренней крепостью, кремлем) 

площадью 2—2,5 га и более или менее обшир-
ным посадом. Типичен также определенный, 
городской по характеру, набор находок, свиде-
тельствующий о проживании знати, дружины, 
о функционировании администрации, о нали-
чии развитого ремесла и торговли (импортные 
вещи), церковных структур и грамотности. 
На сегодняшний день ни одного из этих при-
знаков в Зарайске применительно к периоду 
XII—XV вв. не выявлено.

В позднем Мазуринском летописце (XVII в.) 
под 1409 г. есть упоминание о погребении вели-
кого князя Юрия Мстиславича смоленского в 
«пустыне святого чудотворца Николы меж Тулы 
и Николы Зарайского» [27, с. 98]. Однако более 
ранняя Степенная книга (XVI в.) под этим же 
годом разъясняет, что монастырь святого чудот-
ворца Николы находится на Осетре, но не в За-
райске, а в Венёве [28, с. 445]. Казалось бы, два 
источника упоминают об одном и том же факте 
и называют монастырь Николы. Именно на реке 
Осетр стоит город Зарайск. Не доказывает ли это 
существование монастыря Николы Зарайского в 
начале XV века? Тонкость состоит в том, что оба 
упомянутых памятника книжности появились 
уже после строительства Зарайского кремля, и 
их авторы могли использовать упоминание Ни-
кольского монастыря в привязке к Зарайску для 
лучшей ориентации в пространстве.

При этом в жалованной грамоте XV в. 
рязанского князя Ивана Федоровича (1427—
1456 гг.) Солотчинскому монастырю на с. Фе-
доровское дважды упоминается «Микулинская 
дорога». Эта дорога могла идти от Переслав-
ля-Залесского (ранее Переяславль) к «Николе 
(Микуле) Заразскому» [29, с. 79]. Получается, 
что во второй четверти — середине XV в. суще-
ствовал некий населенный пункт, связанный с 
Микулой (Николаем Чудотворцем), к которо-
му вела дорога с соответствующим названием. 
Считаем, что это был погост (храм с прилега-
ющими постройками причта и кладбищем), 
зафиксированный в источниках как «Никола 
(Микула) Заразский». При этом в договоре 
рязанских князей 1496 г. при перечислении 
городов, сел и деревень не упоминается о «Ни-
коле Заразском». Это свидетельствует о том, 
что в конце XV в. городского поселения на тер-
ритории Зарайска не было. Вместе с тем есть 
неоспоримые археологические свидетельства 
существования здесь сельского поселения XII—
XIV вв. (оно фиксируется по распространению 
культурного слоя с характерной керамикой). 
Неясно, продолжало ли поселение существо-

БВ
197



 Исторические практики и реконструкцииБиблиотековедение. 2021. Т. 70, № 2

Мазуров А.Б., Родионов А.В. О происхождении Зарайского Евангелия (с. 193—204)

вать в XV в., — для этого необходимо накопле-
ние археологических данных.

Таким образом, на территории поздней-
шего (XVI—XVII вв.) города Зарайска в XV в. 
имелся погост Николы (Николая) Чудотворца 
Заразского, в котором хранилась почитаемая 
святыня — икона Николы характерного извода. 
Данный иконографический тип (ростовое изо-
бражения святителя с разведенными в стороны 
руками и Евангелием в левой руке) позднее 
получил название «Никола Зарайский»4. Свиде-
тельства о почитании икон именно этого изво-
да, восходящего к Зарайской святыне, имеются 
по меньшей мере с середины XIII в. [30, с. 155]. 
В Москве обращение к культу Николы Зарай-
ского фиксируется с XIV века. Например, на 
известном произведении — кресте, изготовлен-
ном мастером Семеном Золотиловым, мы уже 
видим изображение Николы (правда, поясное), 
идентичное иконографии Зарайского образа 
[31, ил. 21]. В этой связи не кажутся чем-то не-
обычным паломничества и целенаправленные 
вклады в храм «ко святыне».

Есть несколько летописных событий в 
начале XV в., которые могли стать поводом 
сделать вклад из Москвы к тогда еще местно-
чтимой иконе. Осенью 1401 г. великий князь 
московский и владимирский (1389—1425) Ва-
силий I Дмитриевич послал двух своих бояр — 
Ивана Андреевича Уду и Федора Глебовича с 
ратью на поиски княгини Александры — жены 
нижегородского и суздальского князя Семена 
Дмитриевича. Бояре должны были захватить 
княгиню в заложники и тем самым обеспечить 
покорность ее мужа московскому правителю. 
Согласно летописям [32, с. 149; 33, с. 231], 
московская рать «идоша на Мордву» и нашла 
княгиню уже в татарской земле, в местечке 
Цибирца. Маршрут движения рати вполне мог 
проходить по реке Осетр, тогда невозможно 
было миновать и Никольский храм со святы-
ней. Характерно, что местом пленения княгини 
Александры с детьми был также Никольский 
храм, поставленный в Цибирце крещеным (?) 
мусульманином Хазибабой. Заложников от-
правили в Москву, и князь Семен ожидаемо 
покорился — ведь на карту была поставлена 
жизнь его супруги и детей. В честь этой удач-
ной операции московские бояре вполне могли 
некоторое время спустя вложить пергаменное 
Евангелие «к иконе Николы Зарайского» в бла-
годарность за покровительство.

Опишем еще одно примечательное собы-
тие. В 1401 г. состоялся брак Василисы — внуч-

ки великого князя рязанского Олега Ивановича 
(родившейся в браке его сына Федора и дочери 
Дмитрия Донского Софьи) с сыном серпухов-
ско-боровского князя Владимира Храброго 
Иваном. Согласно Московскому летописному 
своду конца XV в., свадьба Василисы и Ивана 
была весной [33, с. 231], которая, в соответ-
ствии с понятиями этого времени, начиналась 
25 марта и завершалась 24 июня. Поскольку 
10 июня 1401 г. была закончена переписка За-
райского Евангелия (о чем упоминалось выше), 
оно вполне могло быть вложено в Никольский 
храм и использоваться во время служб. Акти-
визация московско-рязанских контактов, по-
ездки бояр для переговоров, путешествие мо-
лодоженов из Москвы и Серпухова в Рязань 
также вполне могли сопровождаться вкладом 
Евангелия. 

Другое летописное свидетельство, при-
влекшее наше внимание, — усобица рязанских 
князей 1408 г. [32, с. 154], в которую были во-
влечены силы великого князя московского и 
владимирского Василия I Дмитриевича. При-
мерно во второй половине мая этого года прон-
ский отчич («сын отца», ближайший закон-
ный наследник) Иван Владимирович, вступив в 
союз с ордынцами, согнал с великого княжения 
рязанского князя Федора Ольговича, которому 
пришлось бежать на север за Оку, в дремучие 
мещерские леса. Федор был женат на родной 
сестре великого князя московского и влади-
мирского Василия I Софье, а потому запросил 
помощи у могущественного шурина. В помощь 
ему пришло московское войско, ядро которого 
составляла коломенская рать под командова-
нием воеводы и боярина Игнатия Семеновича 
Жеребцова. Помимо этого, отдельные контин-
генты возглавляли муромский воевода Семен 
Жирославич и знатные бояре Иван Зернов, Ми-
хаил Лялин и Иван Брынко.

1 июня 1408 г. на реке Смядве (ныне Боль-
шая Смедова, Смедва, довольно крупный при-
ток Оки), состоялась кровопролитная битва. 
Победителем в ней стал пронский князь Иван 
Владимирович. В битве погибли И.С. Жеребцов 
и много «коломничь», М. Лялин и И. Брынко, 
С. Жирославич попал в плен. Однако противо-
стоять силе московской великокняжеской вла-
сти Иван Владимирович, несмотря на военный 
успех, не смог. После начавшихся переговоров 
«того же лета и помиришася князи Рязанстии, 
Федоръ съ Иваномъ» [32, с. 154].

По-видимому, это сражение имело место 
недалеко от устья Смедвы (в источниках указы-
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вается, что часть противников пронского князя 
«истопла» в Оке). Вероятно, московское вой-
ско в период движения на Пронское княжество 
должно было идти через Коломну, вверх по Оке 
до устья Осетра и далее вверх по его течению. 
Миновать храм с чудотворной иконой ратники 
во главе с боярами не могли. После заверше-
ния конфликта кто-то из знати мог вложить в 
храм «к Николе» Евангелие в благодарность за 
спасение в столь несчастливо сложившейся для 
москвичей битве.

Существенным для ответа на поставленные 
вопросы является контекст вкладов, сохраняв-
шихся в Никольском соборе Зарайска вплоть до 
начала ХХ века. Отдельные раритеты описаны 
еще настоятелем этого храма И.В. Добролюбо-
вым в труде «Историко-статистическое описа-
ние церквей и монастырей Рязанской епархии» 
1884 г. [34], часть их дошла до наших дней в 
музейных собраниях — в оригинале или в виде 
фотонегативов: 

 • сланцевая резная двусторонняя (кру-
глая, диаметром 5,5 см) иконка (ныне храня-
щаяся в Рязанском историко-архитектурном 
музее-заповеднике), на лицевой стороне ко-
торой — Деисус, а на оборотной — Вознесе-
ние Александра Македонского [35, с. 555—563, 
рис. 1 на с. 555, рис. 3 на с. 569], датируемая 
самым кануном монгольского нашествия; 

 • сударь (пелена, покров) «Распятие с 
избранными святыми» середины — третьей 
четверти XV в. (ныне хранящийся в Сергиево-
Посадском государственном историко-художе-
ственном музее-заповеднике); 

 • украшенный серебряной басмой и да-
тируемый концом XV — началом XVI в. киот 
к древней иконе святителя Николая (местона-
хождение не установлено), в настоящее время 
известный лишь по фото 1923—1924 гг. из со-
брания отдела письменных источников Госу-
дарственного исторического музея [36, № 14, 
№ 43].

Возможно ли установить первоначальное 
место поступления перечисленных вкладов, а 
значит, — и древней чудотворной иконы Нико-
лы Зарайского? Интересно, что в писцовой кни-
ге 1625 г. при описании деревянной церкви Ни-
колы Чудотворца, что располагалась «за остро-
гом, за Егорьевскими воротами, на площади» 
(а в 1670-х гг. уже именовалась Богоявленской, 
до наших дней не сохранилась), упоминается 
«образ месной Николы Чуд. в киоте с деянием, 
обложен серебром, венец резной, оклад басман 
позолочен, прикладу у образа 5 гривен басмя-

ных, в деянии венцы басмяны позолочены» [20, 
с. 3]. По всей видимости, именно в этой церкви 
еще в первой четверти XVII в. находилась в 
киоте и подлинная чудотворная икона Николы 
Корсунского (Зарайского), не сохранившаяся 
до наших дней. 

Никольская посадская церковь в 1625 г. 
представляла собой двухпрестольный деревян-
ный храм, где имелся еще и придел святой Па-
раскевы Пятницы. На главном (Никольском) 
престоле находилось богослужебное Евангелие 
«литовской печати»5, а вот в Пятницком приделе 
этого же храма описано напрестольное Еван-
гелие, которое совпадает по ряду признаков с 
Зарайским Евангелием 1401 г.: «На престоле 
Еваньилье письменое, одно роспятие медное без 
евангелистов, покров у Евангьилья отлас цвет-
ной червчет» [20, с. 4]. Более современное пе-
чатное Евангелие с Распятием и евангелистами, 
в накладках («резь медная») [20, с. 3] появилось 
на главном престоле, скорее всего, в XVI веке. 
Очевидно, старое ветхое рукописное напре-
стольное Евангелие переместили с основного 
престола в придел после поступления нового 
(печатного). Выше уже обращалось внимание на 
то, что в 1970-е гг. на переплетной доске Зарай-
ского Евангелия прослеживались как раз остатки 
красного шелка («отлас цветной червчет») [2, 
№ 50, описание], ныне не фиксируемые.

На деревянном залосненном от использо-
вания переплете, на лицевой доске нет никаких 
следов крепления и отпечатков угловых на-
кладок. Зато по центру лицевой доски сверху и 
снизу есть две маленькие черные едва заметные 
точечки — возможные следы от гвоздиков для 
прикрепления в центре Распятия («одно роспя-
тие медное без евангелистов»).

К большому сожалению, писцы в 1625 г. не 
указывали материал (бумага или пергамен — 
«хоратья») и размер («в десть», «в четвертку» 
и др.) рукописи. Однако, совпадение ряда при-
знаков (богослужебный характер Евангелия, 
исполнение от руки, особенности украшения 
переплета красным атласом и накладкой с Рас-
пятием) позволяют укрепить наши предполо-
жения об изначальном поступлении Зарайского 
Евангелия в Никольский погост «на заразах», 
располагавшийся в XIII—XV вв. на месте Ни-
кольского посадского храма. Во второй по-
ловине XVII в. храм был переосвящен, следы 
древней иконы затерялись, а святыни ризницы 
передали в Никольский кремлевский каменный 
собор, возведенный одновременно с крепост-
ными стенами, для которого был специально 
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написан сохранившийся до наших дней список 
знаменитой иконы, датируемый концом первой 
трети XVI века.

Рассматривая перечисленные выше вклады 
в отдельности, можно было бы говорить об их 
появлении «при чудотворной иконе», напри-
мер, в XVI—XVII веках. Но, взятые в целом, они 
достоверно свидетельствуют о том, что в XV в. 
(когда самого города Зарайска еще не суще-
ствовало), «при чудотворной иконе» Николы 
Заразского уже формировался комплекс ста-
тусных вкладов. Далеко не все из них дошли до 
наших дней, но Зарайское Евангелие прекрасно 
«вписывается» в этот контекст. Значительно 
больше шансов, что оно также было вложено 
в храм «к Николе, чудотворцу Заразскому» на 
берегу реки Осетр в XV в., чем в пользу пред-
положения о более позднем (в XVI—XVII вв.) 
появлении кодекса в Зарайске.

Оставаясь уникальным, Зарайское Еван-
гелие 1401 г. положило начало традиции ста-
тусных, дорогостоящих и богато оформленных 
вкладов в виде главных богослужебных книг 
(напрестольных Евангелий), поступивших от 
высокородных донаторов. Так, в книжном со-
брании Никольского собора, согласно описанию 
церквей Зарайска, составленному И.В. Добро-
любовым в XIX в., находились в том числе и два 
Евангелия XVII века. Одно из них, напечатан-
ное в 1606 г., являлось вкладом царя Василия 
Ивановича Шуйского. Скорее всего, вкладом 
являлось и другое крупноформатное Евангелие, 
отпечатанное в 1689 г., которое имело длину 
16, а ширину 11 вершков (вершок составляет 
4,45 см. — А. М., А. Р.) и весило 1 пуд 250 фунтов 
[34, с. 161—162].

В заключение можно сформулировать сле-
дующую гипотезу происхождения и бытования 
памятника. Зарайское Евангелие, созданное 
в одной из книгописных мастерских Москвы 
в 1401 г., в том же году (что более вероятно) 
или чуть позднее (около 1408 г.) поступило 
как вклад в храм погоста Николы Заразско-
го на Осетре, уже достаточно известный по 
древней чудотворной иконе, привезенной из 
византийского Херсонеса в XIII в. [30, с. 140, 
155—156]. Погост располагался на месте Ни-
кольской церкви «на посаде», «на площади», 
фиксируемой источниками позднее (в XVII в.). 
Через некоторое время следы подлинной иконы 
затерялись, посадский храм был переосвящен в 
Богоявленский, а древние вклады, хранившиеся 
в ризнице, переданы в главный кремлевский 
Никольский собор, где находился список чу-

дотворной иконы. Именно у клириков этого 
храма приобрел купец К.И. Аверин в первой 
четверти XIX в. Зарайское Евангелие, попавшее 
в собрание графа Н.П. Румянцева.

Примечания

1  Платежные книги содержат своего рода «экс-

тракт» из писцовых книг, наиболее важного 

массового источника по социальной и экономи-

ческой истории Русского государства XV — сере-

дины XVII века. 
2  Зарайск (Московская область), территория в 

древности входила в Рязанское княжество, сфор-

мировавшись как город после строительства 

кремля (1528—1531), под современным своим 

названием стал известен в XVII веке. Весь XVI в. 

именовался «городом Николы Заразского» по 

имени чудотворного образа и/или храма, в кото-

ром хранился образ, и обозначению местности, в 

которой располагался этот храм: «зараз» — вы-

сокий, обрывистый берег реки с оврагами.
3  Существующий ныне каменный Никольский со-

бор Зарайска выстроен в 1681 г. на месте более 

раннего каменного собора. Первоначальная же 

Никольская церковь была построена сразу после 

принесения образа Николы Корсунского (Зараз-

ского) на Русь в XIII веке. Будучи деревянной, 

она горела и несколько раз перестраивалась. 

Авторы статьи считают, что изначальный храм 

Николы Заразского располагался на месте по-

садской церкви Николы, «что на площади».
4  Вопросы о происхождении иконографии Николы 

Зарайского, а также о существовании чудотвор-

ной иконы Николы Корсунского (Зарайского) 

являются дискуссионными и рассматриваются 

А.Б. Мазуровым [30].
5  Речь может идти о Вильнюсском издании Еван-

гелия 1575 г. Петра Мстиславца. Оно было вы-

полнено на более совершенном уровне, чем вы-

пущенные в Москве. Не исключены и варианты 

более поздних изданий конца XVI — начала 

XVII в. из типографий на территории Великого 

княжества Литовского.
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Abstract. The article considers theoretical development of the problem of the origin and provenance in 
the 15th — the fi rst quarter of the 19th century of the famous Old Russian book monument — the Zaraysk 
Gospel. Although it has repeatedly attracted the attention of archaeographers, textologists, paleographers, 
linguists and art historians, this article is the fi rst experience of studying these issues. Created in 1401 in 
Moscow, the Gospel, which is parchment manuscript, was purchased in 1825 by K.F. Kalaidovich for Count 
N.P. Rumyantsev from the Zaraysk merchant K.I. Averin, that determined its name by the place of discovery. 
The scribe book of Zaraysk in 1625 in the altar of the Pyatnitsky chapel of the St. Nikolas wooden church 
(“which’s on the square”) in the city’s Posad, recorded the description of the manuscript Gospel, correspon-
ding by a number of features to the Zaraysk Gospel. The connection of the codex with the St. Nicholas 
church is indirectly confi rmed by the drawing of the church placed on one of its pages (f. 156 ver.) with 
the remains of inscription mentioning St. Nicholas the Wonderworker. This allows concluding that the 
manuscript in the 17th century was in the book collection of the temple. In the 17th century, the ancient 

Historical Practices and ReconstructionsBibliotekovedenie, 2021, vol. 70, no. 2

202

БВ



Mazurov A.B., Rodionov A.V. On the Origin of the Zaraysk Gospel (pp. 193—204)

References

1.  Four Gospels, Russian State Library, coll. 256, 

no. 118, 215 p. Available at: https://lib-fond.ru/

lib-rgb/256/f-256-118/ (accessed 31.03.2021) (in 

Russ.).

2.  Vzdornov G.I. The Book Art in Ancient Russia. Hand-
written Books of North-Eastern Russia of the 12th — 
Early 15th Centuries. Moscow, Iskusstvo Publ., 1980, 

551 p. (in Russ.).

3.  The Gospel of John in the Slavic Tradition. St. Peters-

burg, Moscow, Rossiiskoe Bibleiskoe Obshchestvo 

Publ., 1998, 82 p. (in Russ.).

4.  Mironova D.M. Classification of the Gospel of 

Mathew Manuscripts, Evangelie ot Matfeya v slavy-
anskoi traditsii [The Gospel of Matthew in the Slavic 

Tradition]. St. Petersburg, Rossiiskoe Bibleiskoe 

Obshchestvo Publ., 2005, pp. 163—168 (in Russ.).

5.  Speransky M.N. “Greek” and “Ligature” Writing 

in Russian Manuscripts of the 15th—16th Centu-

ries, Byzantinoslavica. Prague, 1932, vol. IV, no. 1, 

pp. 52—64 (in Russ.).

6.  Galchenko M.G. Book Culture. Book Writing. In-

scriptions on Ancient Russian Icons. Selected Works, 

Trudy Tsentral’nogo muzeya drevnerusskoi kul’tury i 
iskusstva imeni Andreya Rubleva [Proceedings of the 

Central Andrey Rublev Museum of Ancient Russian 

Culture and Art], vol. 1. Moscow, St. Petersburg, 

2001, 495 p. (in Russ.).

7.  Smirnova E.S. On the “Reversed” Images of the 

Evangelists in Old Russian Manuscripts, Aktual’nye 
problemy teorii i istorii iskusstva: sbornik nauchnykh 
statei [Actual Problems of Theory and History 

of Art], issue 9. St. Petersburg, NP-Print Publ., 

2019, pp. 439—445. DOI: 10.18688/aa199-3-38 

(in Russ.).

8.  Kardash D.P. Local History Activity of Zaraysk 

Merchants, Nauka vchera, segodnya, zavtra [Science 

Yesterday, Today, Tomorrow], 2017, no. 1 (35), 

pp. 6—11 (in Russ.).

9.  Nemirovsky E.L. Ivan Fyodorov and his Epoch: ency-
clopedia. Moscow, Entsiklopediya Publ., 2007, 911 p. 

(in Russ.).

10.  Averin K.I. Historical News about the Life and Deeds 
of Dimitry, Archpriest of the Zaraysk Nicholas Ca-
thedral, a Contemporary and Collaborator of Prince 
Dmitry Mikhailovich Pozharsky, with an Accurate 
Picture of his Handwriting. Moscow, A. Semena, 

pri Imperatorskoi Mediko-Khirurgicheskoi Aka-

demii Publ., 1836, 24 p. Available at: https://dlib.

rsl.ru/viewer/01003542126#?page=3 (accessed 

31.03.2021). (in Russ.).

11.  Averin K.I. About the Crosses Located in Zaraysk, 

Trudy i zapiski Obshchestva istorii i drevnostei Rossi-
iskikh [Proceedings and Notes of the Russian Society 

of History and Antiquities], part 3, book 1. Moscow, 

1826, pp. 229—234 (in Russ.).

12.  Durnovo N.N. Introduction to the History of the Rus-
sian Language. Part 1. Its Sources. Moscow, Nauka 

Publ., 1969, 297 p. (in Russ.).

13.  Glukhov A.G. Zaraysk Scriptorium, Evstafii: 
al’manakh Zaraiskogo istoricheskogo obshchestva [Eu-

stathius: Almanac of the Zaraysk Historical Society], 

2001, no. 1, pp. 139—144 (in Russ.).

14.  Polyanchev V.I. Zaraysk Gospel, Evstafi i: al’manakh 
Zaraiskogo istoricheskogo obshchestva [Eustathius: 

Almanac of the Zaraysk Historical Society], 2003, 

no. 2, pp. 92—103 (in Russ.).

15.  Likhachov D.S. The Tales of Nikola Zarazsky, Issle-
dovaniya po drevnerusskoi literature [Studies on Old 

Russian Literature]. Leningrad, Nauka Publ., 1986, 

pp. 235—257 (in Russ.).

16.  Lobakova I.A. Issues of the Ratio of Older Editions of 

“The Tale of the Destruction of Ryazan”, Trudy Otdela 

St. Nicholas church was re-consecrated to the Epiphany, and the sacristy was moved to the stone St. Nicholas 
cathedral in Zaraysk. It is most likely that in the fi rst quarter of the 19th century, the merchant K.I. Averin 
purchased the Gospel from the members of the cathedral’s clergy. The article analyzes the context of the 
early contributions of the 15th century “to the Miraculous Icon of St. Nikolas of Zaraysk”, one of which, 
most likely, was the parchment Zaraysk Gospel. The authors assume that this contribution is related to the 
chronicle events of 1401 or 1408. The study is signifi cant in terms of the theoretical development of methods 
for identifying ancient manuscripts and their origin.

Key words: Zaraysk Gospel, Zaraysk, St. Nikolas of Zaraysk, Old Russian manuscript book, historiogra-
phy, source studies, methods of historical research, book monuments, parchment manuscript, K.I. Averin, 
Zaraysk scriptorium, book history.

Citation: Mazurov A.B., Rodionov A.V. On the Origin of the Zaraysk Gospel, Bibli otekovedenie [Russian Jour-
nal of Library Science], 2021, vol. 70, no. 2, pp. 193—204. DOI: 10.25281/0869-608X-2021-70-2-193-204.

Bibliotekovedenie, 2021, vol. 70, no. 2Historical Practices and Reconstructions БВ
203



Mazurov A.B., Rodionov A.V. On the Origin of the Zaraysk Gospel (pp. 193—204)

drevnerusskoi literatury [Proceedings of the Depart-

ment of Old Russian Literature]. St. Petersburg, Nauka 

Publ., 1993, vol. 46, pp. 36—52 (in Russ.).

17.  Poppe A. On the Initial History of the Cult of 

St. Nikola Zarazsky, Essays in Honor of A.A. Zimin. 

Columbus (Ohio), Slavica Publ., 1985, pp. 289—304 

(in Russ.).

18.  Amelkin A.O. About the Time of Creation and the 

Literary History of the Cycle of Tales of Nikola Zaraz-

sky, Zaraiskie mucheniki — knyaz’ Feodor, knyaginya 
Evpraksiya i ikh syn Ioann: nauchno-bogoslovskaya 
konferentsiya, g. Zaraisk, 12—13 dekabrya 1998 g. [Za-

raysk Martyrs — Prince Feodor, Princess Evpraksia 

and their Son Ioann: Scientifi c and Theological Con-

ference, Zaraysk, December 12—13, 1998]. Moscow, 

Novyi Vek Publ., pp. 73—100 (in Russ.).

19.  Kloss B.M. The History of Creation of the Tale of 

Nikola Zarazsky, Zaraisk. T. 1: Istoricheskie realii i 
legendy [Zaraysk. Volume 1: Historical Realities and 

Legends]. Moscow, Drevlekhranilishche Publ., 2002, 

pp. 114—177 (in Russ.).

20.  Zaraysk. Materials for the Town’s History of the 16th—
18th Centuries. Moscow, 1888, 91 p. (in Russ.).

21.  Maksimova L.I. A Version about the Monastery, 

Evstafii: al’manakh Zaraiskogo istoricheskogo ob-
shchestva [Eustathius: Almanac of the Zaraysk His-

torical Society], 2001, no. 1, pp. 145—155 (in Russ.).

22.  Nekrasov A.I. Old Russian Visual Art. Moscow, Izogiz 

Publ., 1937, 395 p. (in Russ.).

23.  Mongait A.L. Ryazan Land. Moscow, Akademiya 

Nauk SSSR Publ., 1961, 400 p. (in Russ.).

24.  Koval V.Yu. Slavs on the Osyotr River, Zaraisk. T. 2: 
Problemy i perspektivy dukhovnogo i kul’turnogo raz-
vitiya [Zaraysk. Volume 2: Problems and Prospects of 

Spiritual and Cultural Development]. Moscow, Drev-

lekhranilishche Publ., 2002, pp. 40—49 (in Russ.).

25.  Zaitseva I.E. The Medieval Cultural Layer of Zaraysk, 

Zaraisk. T. 1: Istoricheskie realii i legendy [Zaraysk. 

Volume 1: Historical Realities and Legends]. Moscow, 

Drevlekhranilishche Publ., 2002, pp. 7—22 (in Russ.).

26.  Strikalov I.Yu. Ceramics of Zaraysk, Zaraisk. T. 1: 
Istoricheskie realii i legendy [Zaraysk. Volume 1: 

Historical Realities and Legends]. Moscow, Drevle-

khranilishche Publ., 2002, pp. 23—39 (in Russ.).

27.  Mazurinsky Chronicle, Polnoe sobranie russkikh leto-
pisei. T. 31: Letopistsy poslednei chetverti XVII v. [The 

Complete Collection of Russian Chronicles. Volume 31: 

Chronicles of the Last Quarter of the 17th Century]. 

Moscow, Nauka Publ., 1968, pp. 11—179 (in Russ.).

28.  The Complete Collection of Russian Chronicles, Pub-
lished by the Highest Command of the Archeographic 
Commission. Volume 21: The Book of Degrees of 
the Imperial Genealogy: in 2 parts. St. Petersburg, 

Arkheografi cheskaya Kommisiya Publ., 1908, 1913, 

708 p. (in Russ.).

29.  Averyanov K.A. The Zaraysk Region of the 14th — 

First Third of the 16th Century, Zaraisk. T. 2: Prob-
lemy i perspektivy dukhovnogo i kul’turnogo razvitiya 
[Zaraysk. Volume 2: Problems and Prospects of 

Spiritual and Cultural Development]. Moscow, Drev-

lekhranilishche Publ., 2002, pp. 71—96 (in Russ.).

30.  Mazurov A.B. There Was the Miraculous Icon of 

Nikola Korsunsky (Zaraisky) in the 13—15 Cen-

turies, Wasn’t It? Paleorosiya. Drevnyaya Rus’: vo 
vremeni, v lichnostyakh, v ideyakh: nauchnyi zhurnal 
[Paleorosia. Ancient Russia: In Time, in Person-

alities, in Ideas: scientifi c journal], 2020, no. 1 (12), 

pp. 140—158 (in Russ.).

31.  Nikolaeva T.V. Plastic Art of Old Russia Small Carvings 
and Castings 11th to 16th Century. Moscow, Sovetskii 

Khudozhnik Publ., 1968, 173 p. (in Russ.).

32.  The Complete Collection of Russian Chronicles, Pub-
lished by the Highest Command of the Archeographic 
Commission. Volume 18: Simeonovskaya Chronicle. 
St. Petersburg, Arkheograficheskaya Kommisiya 

Publ., 1913, 316 p. (in Russ.).

33.  The Complete Collection of Russian Chronicles. Vol-
ume 25: The Moscow Chronicle of the Late 15th Cen-
tury. Moscow, Leningrad, Akademiya Nauk SSSR 

Publ., 1949, 464 p. (in Russ.).

34.  Dobrolyubov I.V. Historical and Statistical Description 
of the Churches and Monasteries of the Ryazan Diocese, 
Now Existing and Abolished, with Lists of their Abbots 
for the 17th, 18th and 19th Centuries and Bibliographic 
References, vol. 1. Zaraysk, A.N. Titovoi Publ., 1884, 

363 p. (in Russ.).

35.  Pankova T.M. On Two Works of Small Stone Plastic 

Art of the 12th — Early 13th Century (On the Icons of 

the Pre-Mongol Period with the Subjects “Deisus. The 

Ascension of Alexander the Great”, “The Apostle Pe-

ter”), Velikoe knyazhestvo Ryazanskoe: istoriko-arkheo-
logicheskie issledovaniya i materialy [The Grand Duchy 

of Ryazan: historical and archaeological research and 

materials]. Moscow, 2005, pp. 554—566 (in Russ.).

36.  Antiquities of the Zaraysk Kremlin. To the 100th An-
niversary of the State Museum-Reserve “Zaraysk Krem-
lin”: exhibition catalog. Moscow, Leto Publ., 2017, 

96 p., 120 il. (in Russ.).

Historical Practices and ReconstructionsBibliotekovedenie, 2021, vol. 70, no. 2

204

БВ



 Образование — Профессия Библиотековедение. 2021. Т. 70, № 2

Образование — Профессия

Дмитрий Алексеевич 
Иванченко, 
Информационный центр 
«Библиотека 
им. К.Д. Ушинского» 
Российской академии 
образования,
методический отдел,
начальник
Погодинская ул., д. 8,
Россия, 119121, Москва

кандидат социологических 
наук
ORCID 0000-0002-4793-4893; 
SPIN 7092-7103 
E-mail: idmi@mail.ru

Ирина Валентиновна 
Березина, 
Информационный центр 
«Библиотека 
им. К.Д. Ушинского» 
Российской академии 
образования,
методический отдел,
информационно-
методический сектор 
развития школьных 
библиотек,
заведующая 
Погодинская ул., д. 8,
Россия, 119121, Москва

ORCID 0000-0003-2263-8198; 
SPIN 4819-2087
E-mail: berezina.i@mail.ru

УДК 027.8

ББК 78.347.63

DOI 10.25281/0869-608X-2021-70-2-205-218

Д.А. ИВАНЧЕНКО, И.В. БЕРЕЗИНА

 Состояние школьных 
библиотек в системе 
современного образования 
Российской Федерации

Реферат. С 2016 г. в Российской Федерации реализуется Концепция развития школьных инфор-
мационно-библиотечных центров. Ее цель — создание условий для формирования современной 
школьной библиотеки как ключевого инстру-
мента новой инфраструктуры образовательной 
организации, обеспечивающей современные ус-
ловия обучения и воспитания.
В исследовании дана оценка текущего состояния 
школьных библиотек в Российской Федерации. 
Проанализированы нормативно-правовые и ор-
ганизационные основы деятельности школьных 
библиотек. Подробно представлены сложности 
реализации Концепции развития школьных ин-
формационно-библиотечных центров с учетом 
норм и требований к организации пространства 
школьных библиотек. Рассмотрены вопросы 
кадрового обеспечения деятельности школьных 
библиотек.
В настоящее время не менее половины школь-
ных библиотек не отвечают требованиям, предъ-
являемым Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» и федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами к их деятельности, а руководители обра-
зовательных организаций не заинтересованы 
в развитии библиотеки, так как это требует се-
рьезных организационных и финансовых затрат, 
но напрямую не влияет на оценку эффективно-
сти их работы.
Школьная библиотека, наполненная соответ-
ствующим контентом, кадрами, методологией, 
технологиями и ресурсами обладает возмож-
ностями по обновлению содержания школьного 
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образования, созданию необходимой современной инфраструктуры, использованию эффективных 
механизмов управления образовательной деятельностью. Авторами предложен ряд мер, реализация 
которых на федеральном и региональном уровнях позволит повысить эффективность дальнейшей 
деятельности по развитию школьных библиотек и информационно-библиотечных центров. 

Ключевые слова: школьные библиотеки, информационно-библиотечный центр, цифровая транс-
формация образования, организация библиотечного дела, библиотеки для детей и молодежи, биб-
лиотеки образовательных учреждений, материально-техническая база библиотек, организация 
пространства библиотек.

Для цитирования: Иванченко Д.А., Березина И.В. Состояние школьных библиотек в системе совре-
менного образования Российской Федерации // Библиотековедение. 2021. Т. 70, № 2. С. 205—218. 
DOI: 10.25281/0869-608X-2021-70-2-205-218.

Постановка проблемы

Проблемам функционирования школьных 
библиотек в последние годы уделяется незаслу-
женно мало внимания как со стороны научного 
сообщества, так и со стороны органов управле-
ния образованием. С начала 2000-х гг. в образо-
вательных системах многих стран происходит 
изменение роли и места школьной библиотеки. 
Современные библиотечные центры образо-
вательных организаций за рубежом начинают 
поддерживать инфраструктуру интерактивных 
сетевых сообществ [1], систем электронного 
обучения [2], виртуальных образовательных 
пространств [3], становясь ключевым элемен-
том инфраструктуры системы непрерывного 
образования [4; 5], ориентированного на инди-
видуализацию обучения [6].

В российской практике появился подход, 
рассматривающий школьную библиотеку как 
информационный центр современной образо-
вательной среды, использующий новые инфор-
мационные технологии, инструменты мульти-
медиа, сетевые ресурсы. Начало этому процес-
су положили исследования Института общего 
среднего образования Российской академии об-
разования (РАО) под руководством Е.Н. Ястреб-
цевой, в результате которых была разработана 
концепция школьной медиатеки или медиацент-
ра с ее новой ролью и новыми формами услуг с 
использованием медиаресурсов [7, с. 35—36].

Впоследствии идеи школьной медиатеки 
развивались в работе И.Г. Пузиковой, которая 
рассматривала ее создание и использование 
в учебно-воспитательном процессе на основе 
распределенного информационного ресурса 
локальных и глобальной сетей [8].

В первом десятилетии XXI в. школьную 
библиотеку начали чаще рассматривать как 

информационный центр учреждения, ориен-
тированный не только на поддержку образо-
вательного процесса, но и на работу по другим 
направлениям. 

Так, О.К. Громова предложила базовую 
модель и шесть типовых модельных вариан-
тов: 

 • информационный центр; 
 • информационно-исследовательский и 

творческий центр; 
 • просветительская библиотека;
 • культурный центр школы и микрорай-

она;
 • библиотека как центр коррекции и со-

циализации детей с ограниченными возмож-
ностями; 

 • отраслевая школьная библиотека [9]. 
Л.А. Галактионова, рассуждая об иннова-

ционной педагогической деятельности и осо-
бенностях формирования информационных 
потребностей педагогов-новаторов, обосновала 
построение двухконтурной модели информаци-
онно-библиотечного обслуживания инноваци-
онной педагогической деятельности открытого 
типа, включающей внутрибиблиотечные и вне-
библиотечные кадровые, материально-техни-
ческие и информационные ресурсные элементы 
с информационными связями «запросы-услу-
ги» [10].

Анализируя вопросы трансформации дея-
тельности школьной библиотеки и интеграции 
ее в информационно-образовательную среду, 
Е.В. Иванова предложила модель школьной 
библиотеки как ресурсного центра. По ее мне-
нию, библиотечный ресурсный центр должен 
представлять собой «намеренно смешанное, 
объединенное обслуживание информацией, до-
кументами и информационно-коммуникацион-
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ными технологиями в уникальном интегриро-
ванном пространстве» [11, с. 14]. 

Н.В. Крук обосновывает медиальную мо-
дель современной школьной библиотеки ин-
формационно-образовательной среды, объеди-
няющей ресурсы и процессы. Автор утверждает: 
«В формирующемся информационно-образова-
тельном пространстве школьные библиотеки 
призваны не столько обеспечивать текущий 
учебный процесс, сколько выступать информа-
ционными центрами для учащихся, педагогов. 
Более полному удовлетворению информаци-
онных потребностей и интересов обучающихся 
способствует социальное партнерство муници-
пальных и школьных библиотек, позволяющее 
создать единое информационно-образователь-
ное пространство» [12, с. 8].

Е.М. Зуева, рассматривая проблему поис-
ка моделей библиотек общеобразовательных 
организаций, соответствующих новой пара-
дигме образования, выделила четыре типовые 
модели: 

 • библиотечный мультимедиацентр; 
 • информационно-библиотечный центр; 
 • поликультурный библиотечный центр; 
 • библиотечно-образовательный центр 

[13, с. 49].  
Анализируя эволюцию моделей школьной 

библиотеки, Т.В. Пантюхова приходит к выво-
ду, что центральное место в функционировании 
школьной библиотеки начинает принадлежать 
информации, коммуникациям и ресурсам, а 
сама школьная библиотека «становится свое-
го рода центром управления образовательны-
ми ресурсами и может включать в себя новые 
структурные образования: пресс-службу, сектор 
связей с общественностью, сектор фандрайзин-
га и т. п.» [14, с. 25]. 

Отдельное место занимают работы 
В.Б. Антиповой [15] и А.В. Соколова [16], де-
кларирующие библиотеку как педагогическое 
структурное подразделение образовательной 
организации; исследования И.И. Тихомировой, 
рассматривающие проблемы формирования 
читательской компетенции учащихся [17]; ма-
териалы Е.В. Качевой, анализирующие инстру-
менты реализации сетевых образовательных 
проектов в школьной библиотеке [18], а также 
труды, посвященные вопросам формирования 
информационной культуры личности и крити-
ческого мышления детей и подростков в школь-
ной библиотеке [19]  и др.

К сожалению, современная образователь-
ная политика далеко не всегда проводится с 

учетом результатов отечественных исследо-
ваний деятельности школьных библиотек и 
богатого практического опыта, наработанного 
в разных регионах России. Библиотека как со-
ставляющая образовательной инфраструктуры 
отсутствует и в паспорте национального проек-
та «Образование», и в паспортах федеральных 
проектов [20]. Это вызывает острую тревогу о 
будущем школьных библиотек в условиях мо-
дернизации системы образования.

Цель данного исследования — дать оцен-
ку нормативно-правовым и организационным 
основам деятельности школьных библиотек в 
Российской Федерации, обозначить основные 
проблемы на пути их модернизации и сформу-
лировать предложения по совершенствованию 
государственной политики в отношении биб-
лиотек общеобразовательных учреждений.

Нормативно-правовые основы 
деятельности

Новейшую историю школьных библио-
тек в Российской Федерации уместно начать с 
2004 г., когда был опубликован приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 1 марта 
2004 г. № 936 «О реализации решения кол-
легии Минобразования России от 10.02.2004 
№ 2/2 “Об основных направлениях совершен-
ствования деятельности библиотек учреждений 
общего образования Российской Федерации”» 
[21]. Документ определил меры по совершен-
ствованию деятельности библиотек общеобра-
зовательных учреждений, включая обновление 
нормативной правовой документации: техни-
ческое оснащение библиотек; формирование 
книжных фондов; разработку новых организа-
ционных форм деятельности и т. д. 

Письмом от 23 марта 2004 г. № 14-51-70/13 
Министерство образования РФ направило в ор-
ганы управления образованием субъектов РФ 
примерное положение о библиотеке общеобра-
зовательного учреждения, которое явилось ос-
новой для организации деятельности школьных 
библиотек на последующие годы [22].

К этому моменту в связи с активными 
процессами децентрализации Государствен-
ная научная педагогическая библиотека 
им. К.Д. Ушинского, на которую в 1979 г. Ми-
нистерством просвещения СССР были возложе-
ны функции научно-методического центра для 
библиотек отрасли (педагогических, школьных, 
дополнительного образования детей и др.), уча-
стие в  формировании государственной полити-
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ки в сфере библиотечного обеспечения системы 
образования выполняет лишь формально. 

В это же время создается Русская школьная 
библиотечная ассоциация (РШБА) и начинают 
реализовываться принципы государственно-
общественного управления в системе школь-
ных библиотек. Сложилась ситуация, когда 
профессиональная общественная организация 
фактически выполняла функции федерально-
го научно-методического центра библиотек 
общеобразовательных учреждений. РШБА че-
рез профессиональные, научно-практические, 
методико-библиографические издания орга-
низовала обсуждение проблем школьных биб-
лиотек в общественной и профессиональной 
среде. Регулярно проводились конференции, 
акции, фестивали, форумы, съезды; разрабаты-
вались, обсуждались и продвигались норматив-
но-регламентирующие документы, определяю-
щие развитие института школьной библиотеки, 
формирование профессионального самосозна-
ния школьных библиотекарей, консолидацию 
профессионального сообщества [23, с. 15].

В 2012 г. Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
в целях обеспечения реализации образователь-
ных программ была зафиксирована необходи-
мость формирования библиотек в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе цифровых (электронных) 
библиотек, обеспечивающих доступ к профес-
сиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам (ст. 18, п. 1) 
[24, с. 28—29]. Также в документе закреплены 
права обучающихся (ст. 34, п. 20) [24, с. 49] 
и педагогических работников (ст. 47, п. 3) на 
бесплатное пользование библиотеками и ин-
формационными ресурсами [24, с. 67].

Наличие библиотек регламентировано фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами (ФГОС) начального, основ-
ного общего и среднего общего образования. 
В частности, ФГОС начального общего образо-
вания фиксирует: «Библиотека образователь-
ного учреждения должна быть укомплектована 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР 
[электронными образовательными ресурсами] по 
всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы должен включать 
детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию основной образовательной программы 
начального общего образования» [25, с. 29].

В ФГОС основного общего образования 
[26] и ФГОС среднего (полного) общего об-
разования [27] появляется понятие «информа-
ционно-библиотечный центр», включающий в 
себя рабочие зоны, оборудованный читальны-
ми залами и книгохранилищами, обеспечива-
ющими сохранность книжного фонда, медиа-
текой [26; 27].

Концепция развития
школьных информационно-

библиотечных центров

15 июня 2016 г. была утверждена Кон-
цепция развития школьных информационно-
библиотечных центров, в которой сформу-
лированы базовые принципы, цели, задачи и 
основные направления развития информаци-
онно-библиотечных центров в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным 
программам [28].

Целью Концепции обозначено создание ус-
ловий для формирования современной школь-
ной библиотеки как ключевого инструмента 
новой инфраструктуры образовательной орга-
низации, обеспечивающей современные усло-
вия обучения и воспитания.

Согласно Концепции, в Российской Фе-
дерации необходимо создать региональную 
сеть школьных библиотек и информацион-
но-библиотечных центров образовательных 
организаций, основанную на иерархической 
форме подчинения по ведомственному и ад-
министративно-территориальному принципу. 
Кроме того, следует разработать и внедрить 
соответствующие современному периоду опти-
мальные модели информационно-библиотеч-
ных центров, удовлетворяющие региональным 
и муниципальным особенностям. 

Опираясь на образовательную практику 
ведущих стран мира, авторы Концепции ука-
зывают, что школьная библиотека «должна 
взять на себя не только образовательную, но и 
воспитательную (в том числе гражданско-пат-
риотическое, духовно-нравственное воспита-
ние), информационно-методическую, культур-
но-просветительскую, профориентационную, 
обеспечивающую и досуговую функции» [28, 
с. 14]. При этом, к сожалению, в Концепции не 
раскрывается содержание этих направлений, 
в частности, из документа не понятно, что и в 
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каком объеме подразумевается под обеспечи-
вающей функцией.

Отсутствует трактовка дефиниции «школь-
ный информационно-библиотечный центр», 
нет критериев перехода школьной библиотеки 
в статус информационно-библиотечного цен-
тра, что позволяет сравнительно вольно трак-
товать содержание данного понятия. 

Еще до утверждения Концепции было 
опубликовано послесловие от разработчиков, 
в котором указано: «В Федеральном законе 
“Об образовании в Российской Федерации” 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ используется 
термин “библиотека”, а термин “информаци-
онно-библиотечный центр” отсутствует <…> 
С юридической точки зрения корректным яв-
ляется термин “библиотека организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность 
по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования” <…> 
Использование термина “информационно-биб-
лиотечный центр” и других терминов, не закре-
пленных в законе “Об образовании в Россий-
ской Федерации”, нежелательно, а сам термин, 
предположительно, будет исключен из ФГОС в 
рамках мероприятий по актуализации норма-
тивно-правового обеспечения» [29].

На наш взгляд, такой подход еще больше 
запутал ситуацию. В ряде регионов школьные 
библиотеки переименовываются в школьные 
информационно-библиотечные центры без из-
менения содержания деятельности, а у некото-
рых специалистов бытует мнение, что инфор-
мационно-библиотечный центр — это только 
статус школьной библиотеки, соответствующей 
требованиям ФГОС.

В 2018 г. был разработан и утвержден план 
(«дорожная карта») реализации Концепции 
развития школьных информационно-биб-
лиотечных центров [30]. Материал содержит 
комплекс мероприятий, направленных на со-
вершенствование нормативно-правовой и ме-
тодической базы, регулирующей деятельность 
как школьных информационно-библиотечных 
центров, так и их сотрудников; разработку до-
кументов, позволяющих организовать взаимо-
действие в рамках единой сети национального 
масштаба. В «дорожной карте» прописаны ме-
роприятия, направленные на формирование 
инфраструктуры повышения квалификации и 
переподготовку сотрудников; совершенствова-
ние материально-технического, информаци-
онно-ресурсного и программного обеспечения 
деятельности школьных информационно-биб-

лиотечных центров образовательных органи-
заций. 

В этом же году Информационный центр 
(ИЦ) «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО 
определен в качестве оператора реализации 
Концепции и наделен полномочиями Феде-
рального информационно-методического цен-
тра поддержки развития школьных библиотек и 
информационно-библиотечных центров обра-
зовательных организаций [31] для реализации 
централизованной информационно-методичес-
кой поддержки библиотек общеобразователь-
ных организаций; координации деятельности 
региональных информационно-методических 
и ресурсных центров; мониторинга реализации 
Концепции и мероприятий, направленных на 
поддержку библиотек общеобразовательных 
организаций и т. д.

Требования 
к организации пространства 

В Концепции подробно прописаны требо-
вания к материально-техническому обеспече-
нию школьной библиотеки, включая необхо-
димость создания целевых разноформатных 
фондов (печатные, мультимедийные, цифро-
вые); использование пространственно-обо-
собленных зон различных типов; обеспечение 
свободного доступа для участников образо-
вательных отношений к электронным инфор-
мационным и электронным образовательным 
ресурсам; предоставление инфраструктуры для 
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий. При этом большая 
часть образовательных организаций не имеет 
соответствующих ресурсов для реализации дан-
ных требований.

Почти все школьные библиотеки распола-
гаются в зданиях, постройка которых регулиро-
валась нормами, предполагающими использо-
вание библиотеки только для хранения фонда 
и чтения. Так, с 1964 г. (более ранние годы мы 
умышленно не рассматриваем) действовали 
строительные нормы и правила, в которых в 
общеобразовательных школах предусматри-
вались библиотеки-книгохранилища общей 
площадью от 24 до 60 кв. м и читальный зал 
площадью 25—35 кв. м в зависимости от коли-
чества учащихся и вместимости школы [32]. 
Нормы 1974 г. предписывали зонировать биб-
лиотеку на читальный зал и книгохранилище 
с соотношением площадей 2:1 при общей пло-
щади от 15 кв. м на 8 классов (192 учащихся) 
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до 80 кв. м на 50 классов (1960 учащихся) [33]. 
Таким образом, в ряде случаев школьная биб-
лиотека представляла помещение, состоящее 
из читального зала площадью 10 кв. м, совме-
щенного с книгохранилищем площадью 5 кв. м 
(нам известны подобные библиотеки). В 1989 г. 
появляется требование принимать общую пло-
щадь библиотеки школы не менее 0,3 кв. м на 
одного учащегося [34], а в 2009 г. этот показа-
тель увеличивают до 0,6 кв. м на одного учаще-
гося [35]. Эти же требования были закреплены 
в Постановлении главного государственного 
санитарного врача РФ 2010 г. [36]1.

Таким образом, на момент принятия Кон-
цепции большая часть школ не имела необхо-
димых площадей для получения информацион-
ных ресурсов во временное пользование, само-
стоятельной работы с ресурсами на различных 
типах носителей, коллективной деятельности 
с гибкой организацией пространства; презен-
тационную зону для организации выставок и 
экспозиций, рекреационную зону для разно-
образного досуга и проведения мероприятий.

В настоящее время действуют обновлен-
ные строительные нормы, предусматривающие 
в помещении школьной библиотеки: 

 • читательские места; 
 • информационный пункт (выдача и при-

ем литературы);
 • места для работы с каталогами;
 • фонды открытого хранения (в том числе 

периодических изданий);
 • фонды закрытого хранения;
 • кабинки или выделенную зону для ин-

дивидуальных занятий с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ);

 • боксы для хранения передвижных тележек. 
Общая площадь помещений библиотеки 

или информационного центра должна прини-
маться из расчета не менее 0,6 кв. м на одного 
ученика, а количество читательских мест опре-
деляется из расчета не менее 9% от количества 
учеников. Площадь читального зала следует 
принимать из расчета не менее 2,4 кв. м на одно 
читательское место. Зона для индивидуальных 
занятий с использованием ИКТ (медиатека) 
должна быть размещена в специально выделен-
ной зоне читальных залов, а количество осна-
щенных ИКТ читательских мест рекомендуется 
принимать до 30% от общего количества [37]. 

Количество образовательных организаций, 
соответствующих этим требованиям, невелико, 
а для руководителей вновь построенных школ 

решение задачи использования указанных пло-
щадей с учетом современных требований к ин-
формационно-библиотечному обслуживанию, 
доступа к информационным образовательным 
ресурсам вызывает проблемы. Отсутствие необ-
ходимых кадров, методической и материально-
ресурсной базы приводит к тому, что библио-
течное пространство отдают под проведение 
учебных занятий в интересах основного или 
дополнительного образования.

Государственная поддержка 
Концепции 

На федеральном уровне реализован ряд 
мер, направленных на развитие образования. 
В частности, в рамках мероприятия Федераль-
ной целевой программы развития образования 
«Модернизация технологий и содержания обу-
чения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандар-
том посредством разработки концепций мо-
дернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объедине-
ний» в 2016—2018 гг. на условиях софинанси-
рования со стороны региональных бюджетов 
субъектам-победителям были выделены суб-
сидии для реализации ряда актуальных направ-
лений, в том числе на мероприятия Концепции 
развития школьных информационно-библио-
течных центров [38].

В 2019 г. поддержка субъектов Россий-
ской Федерации по софинансированию рас-
ходов, возникающих при реализации государ-
ственных программ, продолжилась в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие 
современных механизмов и технологий до-
школьного и общего образования» (подпро-
грамма «Развитие дошкольного и общего об-
разования») [39].

В результате конкурсных отборов сформи-
ровался перечень субъектов РФ, потенциаль-
но готовых к инновационным преобразовани-
ям, однако, ввиду отсутствия закрепленного в 
нормативно-правовой базе четкого определе-
ния информационно-библиотечного центра, 
его функционала и критериев соответствия, 
каждый из субъектов-победителей подошел 
к решению задач, определенных условиями 
мероприятия поддержки, по-разному. Часть 
регионов ограничилась внесением изменений 
в уставные документы школы и просто пере-
именовала «школьную библиотеку» в «школь-
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ный информационно-библиотечный центр», 
что привело к формальному выполнению тре-
бования и никак не отразилось на функцио-
нировании подразделения. Ряд субъектов ор-
ганизовали региональные методические или 
ресурсные центры на базе институтов развития 
образования или академий повышения квали-
фикации преподавателей. Созданные инфор-
мационно-библиотечные центры в основном 
были оснащены в соответствии с требованиями 
Концепции и легли в основу построения регио-
нальной сети школьных информационно-биб-
лиотечных центров.

Бесспорным положительным эффектом от 
реализации мероприятий Федеральной целе-
вой программы развития образования и под-
программы «Развитие дошкольного и обще-
го образования» государственной программы 
РФ «Развитие образования» стало увеличение 
числа образовательных организаций, предоста-
вивших ученикам доступ к ресурсам Интерне-
та и электронным учебникам. Однако сложно 
оценить, сохранится ли электронный контент в 
этих организациях после окончания поддерж-
ки, так как подписка на электронные издания и 
заключение ежегодных договоров на доступ к 
Интернету потребует дополнительного финан-
сирования со стороны региональных бюджетов 
или бюджетов образовательных организаций.

Другое мероприятие Федеральной целевой 
программы развития образования, направлен-
ное на поддержку библиотек образовательных 
организаций, — «Создание сети школ, реализу-
ющих инновационные программы для отработ-
ки новых технологий и содержания обучения 
и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» [38]. 

В результате проведения конкурса в 2016—
2018 гг. 40 образовательных организаций стали 
победителями и получили целевые гранты на 
реализацию проектов: 

• развитие школьной библиотеки (10 школ 
в 2016 г.); 

• формирование инфраструктуры чтения 
(14 школ в 2017 г.); 

• поддержка детского и юношеского чте-
ния (16 школ в 2018 г.). 

Примечательно, что некоторые образо-
вательные организации, реализовавшие свои 
проекты, не остановились на достигнутом, а 
выступили в качестве методических центров 
для развития школьных библиотек и инфор-
мационно-библиотечных центров целого ре-
гиона.

Кадровое обеспечение 

Одной из серьезных проблем модерниза-
ции деятельности школьных библиотек явля-
ется низкий социальный статус школьного биб-
лиотекаря. В структуре штатного расписания 
общеобразовательных организаций должность 
школьного библиотекаря относится к перечню 
учебно-вспомогательного персонала. Оплата 
его труда соответствует этой квалификации ра-
ботников, отсутствуют льготы, которые полу-
чают педагогические работники. 

Средний уровень заработной платы школь-
ных библиотекарей по России значительно 
ниже оплаты труда педагогических работни-
ков. Так, по данным электронного мониторинга 
библиотек общеобразовательных учреждений, 
проведенного в 2012 г. РШБА [40], при еже-
месячной зарплате 5—7 тыс. руб. более трети 
школьных библиотекарей не получали никаких 
надбавок. При этом в конце 2012 г. средняя 
заработная плата в Российской Федерации со-
ставляла 26 690 руб. [41]. Тенденция сохрани-
лась и до настоящего времени, вследствие чего 
молодежь не стремится получить профессию с 
низким социальным статусом и крайне низкой 
оплатой труда, что приводит к старению кадров 
школьных библиотек.

Для решения этой проблемы на различных 
площадках неоднократно поднимался вопрос о 
введении должности «педагог-библиотекарь» 
как равноправного участника учебно-воспи-
тательного процесса (Первый съезд школьных 
библиотекарей Российской Федерации 2007 г., 
форумы школьных библиотекарей «Михайлов-
ское» в 2008—2010 гг.) [42]. 

В 2011 г. в «Единый квалифик ационный 
справочник должностей руководителей, специ-
алистов и служащих», (раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников 
образования») согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
26 октября 2010 г. № 761н включена должность 
педагога-библиотекаря [43]. В 2013 г. утверж-
дена номенклатура должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в которую включе-
на должность педагога-библиотекаря [44]. 

В 2017 г. утвержден профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспитания», 
содержащий описание деятельности и основные 
трудовые функции педагога-библиотекаря [45].

В связи с тем, что должность педагога-биб-
лиотекаря включена в номенклатуру должно-
стей педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятель-
ность, то льготы и преимущества, предусмот-
ренные для педагогических работников, за не-
которым исключением, распространяются и на 
педагогов-библиотекарей. Но, как показывает 
практика, руководители образовательных ор-
ганизаций не спешат включать должность в 
штатное расписание — это вызывает допол-
нительные расходы, а результат деятельности 
школьной библиотеки после внесенных изме-
нений не всегда очевиден.

По данным мониторинга, проведенного 
ИЦ «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО, по 
состоянию на 1 сентября 2020 г. в 82 субъек-
тах РФ (не представлены данные по г. Москва, 
Псковской и Астраханской областям) функци-
онируют 38 510 школьных библиотек и школь-
ных информационно-библиотечных центров, 
в которых на постоянной основе или по совме-
стительству работает 36 395 сотрудников, из 
них в возрасте старше 50 лет — 47%, от 30 до 
50 лет — 45%, младше 30 лет — 8%. 

Проведенный авторами онлайн-опрос 
(около 14 тыс. специалистов школьных биб-
лиотек) показал, что более 40% сотрудников 
библиотек работают на 0,5 ставки и меньше. 
Нередко функции школьного библиотекаря 
выполняет учитель-словесник, учитель-пред-
метник и даже завхоз.

Организационные барьеры 
модернизации 

По нашей оценке, не менее половины 
школьных библиотек в настоящее время не от-
вечают требованиям, предъявляемым Феде-
ральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и ФГОС. Ввиду недостаточ-
ного финансирования библиотеки не комплек-
туются в нужной мере литературой, не имеют 
доступа к электронному образовательному и 
познавательному контенту, не располагают со-
ответствующими площадями и оборудованием. 
Роль таких библиотек сводится в основном к 
обеспечению учебниками, а библиотекарь вы-
полняет функции кладовщика.

Анализ документов, определяющих прави-
ла мониторинга эффективности деятельности 
руководителей общеобразовательных орга-
низаций в субъектах РФ, показывает, что сре-
ди многообразия показателей и индикаторов 
оценки, критерии, связанные со школьной биб-
лиотекой, отсутствуют. Именно это, по нашему 
мнению, является одной из основных проблем: 

руководители не заинтересованы в развитии 
библиотеки так как это требует серьезных ор-
ганизационных и финансовых затрат, но на-
прямую не влияет на оценку эффективности их 
работы. Для формального соответствия требо-
ваниям Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и ФГОСам достаточ-
но обеспечить образовательную организацию 
учебниками в печатной и (или) электронной 
форме исходя из норматива: один учебник на 
каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету.

Мероприятия по реализации Концепции 
развития школьных информационно-библио-
течных центров не имеют соответствующего 
финансирования, реализуются с большим ко-
личеством административных барьеров. Специ-
алисты, ответственные за данное направление в 
Министерстве просвещения Российской Феде-
рации и в субъектах РФ, постоянно меняются. 
Вопрос школьных библиотек не входит в чис-
ло первоочередных и не находит отклика ни у 
федеральных, ни у региональных чиновников. 
Статус школьного библиотекаря падает, в биб-
лиотеку приходят случайные люди без соот-
ветствующего образования. 

Работа в новых условиях, расширение 
функционала, использование в практике ра-
боты автоматизированных библиотечных ин-
формационных систем и интернет-ресурсов, а 
также наполнение созданных структур совре-
менным техническим оборудованием потребо-
вали от сотрудников библиотек и информаци-
онно-библиотечных центров образовательных 
организаций новых знаний и компетенций. Так, 
по данным ИЦ «Библиотека им. К.Д . Ушинско-
го» РАО, в ряде субъектов РФ реализуются про-
граммы повышения квалификации сотрудников 
школьных библиотек и информационно-биб-
лиотечных центров. Однако эти мероприятия 
организуются в основном с привлечением про-
фессорско-преподавательского состава региона, 
а в качестве основы используют разработанные 
ранее учебные программы. В результате, при 
повышении квалификации нередко использу-
ются устаревшие по содержанию учебные про-
граммы, а знания, полученные сотрудниками, 
не актуальны в современных условиях. 

В зависимости от потребностей региона 
каждый субъект РФ формирует собственную 
образовательную политику, включающую тре-
бования к построению информационно-биб-
лиотечных центров, а директора школ, исходя 
из специализации образовательной организа-
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ции, числа и иерархии решаемых задач, само-
стоятельно определяют ресурсы, привлекаемые 
для модернизации школьных библиотек.

Выводы

Обобщая результаты государственной 
поддержки школьных библиотек в Российской 
Федерации, отметим, что обновление и модер-
низация их деятельности требуют значитель-
ных усилий, а результаты не всегда достигают 
поставленных целей.

Эффективность реализации государствен-
ной политики в отношении школьных библио-
тек и информационно-библиотечных центров 
в существенной степени зависит не только от 
взаимодействия между представителями орга-
нов управления образованием субъектов Рос-
сийской Федерации, директорами школ и биб-
лиотекарями, но и от переосмысления роли и 
места школьной библиотеки и школьного биб-
лиотекаря в современной системе образования.

Новым триггером развития школьных биб-
лиотек может стать Национальный проект 
«Образование», предполагающий реализацию 
четырех основных направлений развития си-
стемы образования: «обновление его содер-
жания, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их переподготовка 
и повышение квалификации, а также создание 
наиболее эффективных механизмов управления 
этой сферой» [46]. В эти процессы должна быть 
интегрирована обновленная школьная библио-
тека, наполненная соответствующим контен-
том, кадрами, методологией, технологиями и 
ресурсами. 

Отметим необходимые для этого условия.
1. Разработка требований к содержанию де-

ятельности и информационно-ресурсному напол-
нению информационно-библиотечных центр ов 
как ключевых компонентов цифровой образова-
тельной среды школы.

2. Внесение изменений в ФГОС начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в части обновленных тре-
бований, предъявляемых к содержанию деятель-
ности и наполнению информационно-библиотеч-
ных центров образовательных организаций.

3. Внесение изменений в Федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» Нацио-
нального проекта «Образование» в части создания 
информационно-библиотечных центров, в том 
числе в кооперации с центрами «Точка роста». 

4. Корректировка Плана («дорожной кар-
ты») развития школьных информационно-биб-
лиотечных центров в части содержания меропри-
ятий и сроков реализации, обеспечение их выпол-
нения с учетом необходимого финансирования.

5. Рекомендации региональным органам 
управления образованием при оценке эффек-
тивности деятельности руководителей образо-
вательных организаций использовать крите-
рии, связанные с деятельностью информаци-
онно-библиотечного центра.

6. Разработка и реализация в субъектах 
РФ программы повышения квалификации и 
переподготовки для сотрудников информаци-
онно-библиотечных центров по созданию и 
сопровождению цифровой образовательной 
среды школы.

Примечание

1  Отменено с 1 января 2021 г. на основании Поста-

новления Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2020 г. № 1631.
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Abstract. Since 2016, the Russian Federation has been implementing the Concept for the Development of 
School Information and Library Centres, the main purpose of which is to create conditions for the formation 
of modern school library as a key tool in the new infrastructure of educational organization that provides 
modern conditions for teaching and upbringing.
The study assesses the current state of school libraries in the Russian Federation. The authors analyze the 
regulatory and organizational basis of school libraries’ activities, present in detail the diffi  culties of imple-
menting the Concept for the Development of School Information and Library Centres, taking into account 
the norms and requirements for the organization of school libraries space, as well as consider the issues of 
staffi  ng the activities of school libraries.
The authors conclude that today at least half of school libraries do not meet the requirements of the Federal 
Law “On Education in the Russian Federation” and Federal State Educational Standards for their activities; 
and the heads of educational organizations are not interested in the development of library as it requires se-
rious organizational and fi nancial costs, but does not directly aff ect the performance assessment of their work.
The updated school library, filled with relevant content, supported by personnel, methodology, tech-
nologies and resources, has the ability to update the content of school education, create the necessary 
modern infrastructure and use effective mechanisms for managing educational activities. The authors 
propose a number of actions, the implementation of which at the federal and regional levels will in-
crease the effectiveness of further activities for the development of school libraries and information 
and library centres.
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проекты в топ-листе 
non/fi ctio№ 22

Реферат. Содержание издательской деятельности Российской государственной библиотеки 
(РГБ) раскрывается в контексте событийно-коммуникационного процесса Международной 
ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ 22, проходившей 24—28 марта 2021 г. в 
Москве в комплексе «Гостиный двор». Представлены новинки издательства РГБ «Пашков дом», 
вошедшие в топ-лист ярмарки, а также книги-бестселлеры, которые с успехом продавались на 
стенде РГБ в дни работы форума. Особое внимание уделено презентации двухтомника «Великий 
библиотекарь: к 120-летию со дня рождения Маргариты Ивановны Рудомино» как централь-
ному событию содержательной программы участия РГБ в ярмарке. Этот издательский проект 
подготовлен к выпуску в свет в сотрудничестве с Всероссийской государственной библиотекой 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино и должен открыть книжную серию о выдающихся 
библиотекарях.
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М
еждународная ярмарка интеллектуальной литературы non/fi ctio№ 22 проходила в Москве 
24—28 марта 2021 г. в комплексе «Гостиный двор»: впервые — весной и во второй раз — 
на этой площадке. Несмотря на перенос первоначальных сроков проведения (декабрь 

2020 г.) и ряд ограничений (сокращение числа 
посетителей, вход в течение указанного в билете 
часа, присутствие зарубежных авторов онлайн 
и др.), форум назван коммерчески успешным: 
ожидания большинства участников оправда-
лись, установлен рекорд посещаемости (свыше 
40 тыс.), подтвердилась высокая востребован-
ность прямого общения авторов, переводчи-
ков, издателей, книготорговцев, типографий и 

Библиотековедед ние. 2021. Т. 70,, № 2Факты События Коммуну икаццииу БВ
219



 Факты — События — КоммуникацииБиблиотековедение. 2021. Т. 70, № 2

Волхонская Е.Н. Библиотечные издательские проекты в топ-листе non/fi ctio№ 22 (с. 219—223)

агентов в международном коммуникационном 
пространстве. 

Кластер non/fiction традиционно охва-
тывает публицистическую, мемуарную, де-
ловую, научно-популярную, научно-техни-
ческую, художественную, литературу, книги 
по искусству, дизайну и архитектуре, гумани-
тарные, естественно-научные, образователь-
ные, справочные, детские, гастрономические 
и букинистические издания. В 2021 г. стало 
заметно больше книг о социальных и меди-
цинских проблемах. Согласно официальной 
информации, в работе ярмарки приняли уча-
стие 288 издательств, книготорговых предпри-
ятий и институтов культуры из 19 стран [1]. На 
смотре была широко представлена продукция 
небольших издательств, причем 49 региональ-
ных издательств успели получить поддержку 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям до его расформирования [2]. 

Активным участником мероприятия уже 
не в первый раз стало издательство Российской 
государственной библиотеки (РГБ) «Пашков 
дом». В топ-лист ярмарки вошли две новинки 
издательства.

1. Комплект книг А.В. Ломоносова, издан-
ный в 2021 г.: «Розанов: ближние и дальние. 
Переписка В.В. Розанова» [3] и «Эпистоляр-
ный архив В.В. Розанова в Румянцевском музее: 
аннотированный указатель имен» [4]. Изда-
ния посвящены личным связям В.В. Розанова 
с деятелями религиозно-философского воз-
рождения и художественной культуры рубежа 
XIX—XX вв. (публикуется переписка с А.Г. До-
стоевской, В.Л. Кигном-Дедловым, О.М. Гер-
шензоном, Б.А. Грифцовым, И.И. Ясинским).

2. Двухтомное иллюстрированное издание 
«Великий библиотекарь: к 120-летию со дня 
рождения Маргариты Ивановны Рудомино» [5; 
6], увидевшее свет в 2020 г. и презентованное 
в рамках non/fictio№ 22  в год столетия Все-
российской государственной библиотеки ино-
странной литературы (ВГБИЛ) им. М.И. Рудо-
мино.

Презентация второго издательского про-
екта 26 марта стала центральным событием 
программы РГБ на интеллектуальном форуме. 
В качестве спикеров в ней приняли участие 
генеральный директор РГБ В.В. Дуда; гене-
ральный директор ВГБИЛ им. М.И. Рудоми-
но П.Л. Кузьмин; журналист, телеведущий 
В.В. Познер; президент Российской библиотеч-
ной ассоциации (РБА), директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки Рос-

сии М.Д. Афанасьев; составитель двухтомника 
В.А. Рудомино (внук Маргариты Ивановны); 
член экспертного совета Благотворительного 
фонда культурных инициатив (Фонд Михаила 
Прохорова) О.В. Синицына; руководитель от-
дела детской книги и детских программ ВГБИЛ 
им. М.И. Рудомино О.Н. Мяэотс; ведущий ре-
дактор отдела книжных изданий издательства 
«Пашков дом» И.И. Шестопалов (редактор 
книги); художник (дизайнер проекта) Т.А. Ко-
стакова. Мероприятие вела генеральный ди-
ректор издательского консалтингового центра 
«Современная библиотека» Л.А. Казаченкова. 

Основатель библиотеки М.И. Рудомино 
была  ее бессменным директором полвека — це-
лую эпоху в развитии библиотеки, культуры, 
страны. По словам Д.С. Лихачева, «самое глав-
ное в культуре любой страны — как бы это ни 
казалось для кого-то странным — библиотеки. 
Даже если погибнут университеты, институты, 
культура может восстановиться, если есть хо-
рошо организованные библиотеки» [5, с. 17]. 
Среди авторов воспоминаний, вошедших в двух-
томник, помимо Д.С. Лихачева, — К.И. Чуков-
ский, Л.З. Копелев, В.В. Иванов, В.В. Познер, 
отечественные и зарубежные коллеги и ближай-
шие родственники Маргариты Ивановны. 

Круг вопросов, обсуждавшихся в ходе 
презентации, касался не только концепции, за-
мысла и перспектив развития проекта, но и его 
значения для профессионального сообщества и 
культуры. Главным инициатором издательско-
го проекта стал В.А. Рудомино. Ему принадле-
жит идея подготовить второе, значительно рас-
ширенное издание первой книги о Маргарите 
Ивановне, вышедшей в 1991 г. [7], материалы 
которой легли в основу двухтомника. 

«Мы с готовностью откликнулись... Мне 
очень нравится идея сохранять память о ве-
ликих людях, о гениях места… Иностранка — 
удивительная библиотека. Конечно, гений 
Иностранки — Маргарита Ивановна Рудомино. 
Хотелось вспомнить не только профессиональ-
ные достижения, но и человеческую сущность… 
Мы не могли пройти мимо такой идеи. Для нас 
работа над этой книгой была огромным удо-
вольствием», — сказал В.В. Дуда. «Мы хотели 
поднять значительный пласт архивных доку-
ментов, личных архивов, материалов, которые 
хранились в Библиотеке иностранной литера-
туры, постарались создать то, чего еще никто не 
делал», — продолжил П.Л. Кузьмин. 

Этот проект, ставший первым подобным 
опытом сотрудничества федеральных биб-
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лиотек (РГБ и ВГБИЛ им. М.И. Рудомино), в 
перспективе должен открыть книжную серию. 
П.Л. Кузьмин рассказал о замысле сделать на-
звание проекта объединяющим для будущей 
серии книг, посвященной великим библиоте-
карям — хранителям и созидателям знаний, 
которые внесли максимальный клад в развитие 
культуры страны, региона, мира. Идею издания 
серии книг о великих библиотекарях развил 
М.Д. Афанасьев, отметив, что оценить прошлое 
и разглядеть масштаб личности и вклада творца 
культуры можно, находясь, как сейчас, в ситуа-
ции смены, слома эпох: «Маргарита Ивановна 
в нескольких аспектах определила эту жизнь. 
Она создала уникальную библиотеку... она, что 
чрезвычайно важно, ввела советских библиоте-
карей в международный библиотечный мир». 
В разгар холодной войны М.И Рудомино вхо-
дила в руководство Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), «и за ней — все российское библио-
течное сообщество», а в 1970 г. в Москве был 
организован Конгресс ИФЛА, посвященный 
100-летию В.И. Ленина. «Сегодня представить 
себе такое невозможно. Тогда, благодаря таким 
людям, как Маргарита Ивановна, это можно 
было сделать», — подытожил М.Д. Афанасьев.

О.Н. Мяэотс заметила, что наследовать 
таким людям очень тяжело, поскольку необы-
чайно высока планка их нравственного импера-
тива. М.И. Рудомино точно знала, что должна 
делать как руководитель: распространять кни-
ги, и следовала этому, оценивая риски, но во-
преки всему. Ей были интересны люди, то есть, 
книги были интересны ей в их связи с людьми. 
Об этом свидетельствует весь собранный ею 
фонд, сам по себе являющийся «документом 
истории». В библиотеку в течение 15 лет после 
ухода из нее Маргариты Ивановны поступали 
письма из разных уголков мира, по-прежнему 
адресованные «директору Библиотеки ино-
странной литературы М.И. Рудомино... Это 
было библиотечно-культурное сопротивление 
несправедливому смещению директора со сво-
его поста», — отметила О.Н. Мяэотс.

О.В. Синицына подчеркнула важность вы-
хода двухтомника именно для современного 
библиотечного сообщества и акцентировала 
внимание на актуальной «библиотечной» про-
блеме. Библиотекари в большинстве своем 
очень редко осознают свою гражданскую мис-
сию и понимают с большим трудом, что рабо-
тают в сфере культуры, которая «про вечное, 
не про сиюминутное», что «культура — главная 

сфера, которая строит мосты между людьми». 
Это абсолютно точно не только знала, но и до-
казывала всеми своими действиями М.И. Рудо-
мино. Она соединяла разные миры и делала это 
не боясь, но с большим достоинством и профес-
сионализмом. Важно, чтобы сегодня библиоте-
кари понимали, на какой планке профессионал 
может находиться, какую высочайшую миссию 
люди, работающие в библиотеках, несут. «Если 
эти книги будут максимально доступны хотя бы 
библиотекарям, кто-то из них изменит свою по-
зицию с пассивной на серьезную и ответствен-
ную», — заключила О.В. Синицына.

Получив специальный диплом в номи-
нации «В помощь профессионалам» конкур-
са РБА «Лучшая профессиональная книга» 
2020 г.,  «Великий библиотекарь» тем не менее 
выходит за рамки чисто профессионального из-
дания. Как отметил М.Д. Афанасьев, книга ин-
тересна тем, что позволяет читателю наблюдать 
явления советского времени во всей сложности 
и фактически представляет собой энциклопе-
дию по истории библиотечного дела XX века. 
«Никакая формальная энциклопедия не может 
передать дух времени, особенно ту часть, ко-
торая находилась за пределами официального 
советского мира», — заметил М.Д. Афанасьев.

Работа над проектом от идеи до завер-
шения заняла более трех лет, два года шел 
редакционный процесс. Многое было сдела-
но заведующей отделом книжных изданий 
РГБ Л.П. Рязанцевой и сотрудниками отдела. 
В судьбе проекта приняли активное участие 
заместитель генерального директора РГБ по 
научно-издательской деятельности А.Ю. Са-
марин, заместитель генерального директора 
РГБ — директор по инвестициям и имуществу 
Е.А. Новикова. 

В двухтомник вошло 300 фотографий, 
40 из них (из семейного архива) представлены 
впервые. С воплощением этой задачи велико-
лепно справились сотрудники отдела пред-
печатной подготовки РГБ под руководством 
Т.Т. Медведевой. 

Ряд воспоминаний и документов из архи-
вов семьи Рудомино и библиотеки также опу-
бликованы впервые. По словам редактора кни-
ги И.И. Шестопалова, концепция проекта была 
задана одной фразой Маргариты Ивановны из 
небольшой рукописной заявки на книгу (кото-
рую она готовила к печати в середине 1980-х гг.), 
обнаруженной в семейном архиве: «Параллель-
но с работой, библиотекой, надо рассказать о 
прошлом, о личном». Это «прошлое, личное» — 
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то основное, что отличает второе издание от 
первого. «Книга, которая сейчас получилась, 
это… книга об очень счастливом человеке, ко-
торой суждена большая, счастливая судьба. Вы-
ходя за рамки профессиональных изданий, она 
учит житейскому, настоящему, человеческому 
счастью».

Читатель сразу поймет, что эта стильная, 
красивая и по-настоящему «интеллигентная» 
книга, выполненная в современных полигра-
фических традициях, заключает в себе нечто 
значимое и интересное. Дизайнер Т.А. Коста-
кова создавала макет с бесконечным уважением 
и любовью к личности Маргариты Ивановны: 
тонкой, изящной, интеллигентной и вместе с 
тем убежденной, сдержанной, строгой, смело 
строившей свою судьбу, сохраняющей наследие 
и сделавшей изучение иностранных языков в 
нашей стране таким простым. Работая над ма-
кетом, дизайнер создавала «портрет в книге». 
Выбранные шрифты, с одной стороны, должны 
были быть надежными, крепкими, а с другой — 
изящными, легкими; сдержанные «серебряные» 
цвета — подчеркнуть любовь Маргариты Ива-
новны к классической книге. В итоге получилась 
книга для медленного чтения, для грамотного, 
культурного человека, «перламутровая», весо-
мая, которую хочется перелистывать не спеша. 

В заключение презентации В.В. Дуда отме-
тил, что продвижение этого проекта имеет в пер-
вую очередь не коммерческое, а общественное 
значение, поблагодарив всю команду профес-
сионалов РГБ, трудившихся над ним, без сил и 
энергии которых книга не получилась бы. Полная 
запись презентации доступна на сайте РГБ [8]. 

Издательство РГБ «Пашков дом» пред-
ставило на ярмарке 90 наименований книг, 
которые продавались на стенде каждый день. 
Особенным интересом и спросом у посетите-
лей пользовались новинки: альбом старинных 
географических карт учебно-просветительской 
тематики из фонда отдела картографических 
изданий РГБ «Учебная картография в Рос-

сии: опыт двух столетий», библиографические 
очерки М.Е. Бабичевой «На чужбине писали 
о Родине. Проза второй волны русской эми-
грации». Безусловными бестселлерами про-
должают оставаться вышедшее уже четвертым 
тиражом полное собрание черновиков романа 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и моно-
графия Д.В. Фомина «Искусство книги в кон-
тексте культуры 1920-х годов».
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Abstract. The article considers the content of publishing activities of the Russian State Library (RSL) in 
the context of the event-communication process of the International Fair of Intellectual Literature Non/
fi ctio№ 22, held on March 24—28, 2021 in Moscow in the Gostiny Dvor complex. The author presents new 
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the best-selling books, which were successfully sold at the RSL stand during the forum. Special attention is 
paid to the presentation of the two-volume book “The Great Librarian. To the 120th Birth Anniversary of 
Margarita Ivanovna Rudomino” as the central event of the RSL participation program in the Fair. This pub-
lishing project has been prepared for publication in cooperation with the Margarita Rudomino All-Russia 
State Library for Foreign Literature and is intended to open a book series about outstanding librarians.
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через систему электронной редакции как дополнительные материалы в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi 
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